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Въ  кровавомъ  тумане  русской  смуты  гибн^гъ  люди  и 
стираются  реальныя  грани  историческихъ  событш. 

Поэтому,  не  взирая  на  трудность  и  неполноту  работы  въ 

б'Ьженской  обстановке  —  безъ  архивовъ,  безъ  матер1аловъ  и 
безъ  возможности  обмана  жнвымъ  словомъ  съ  участниками 
собьтй,  я  ртшшлъ  издать  свои  очерки. 

Въ  первой  книге  говорится  главнымъ  образомъ  о  русской 
армш,  съ  которой  неразрывно  связана  моя  жизнь.  Вопросы 
политнчесте,  сощальные,  экономические  затронуты  лишь  въ 

той  м-Бр-Ь,  въ  какой  необходимо  очертить  ихъ  вл1яте  на  ходъ 
борьбы. 

Арм1я  въ  1917  году  сыграла  решающую  роль  въ  судьбахъ 

Россш.  Ея  участ1е  въ  ход"Б  револющи,  ея  жизнь,  растлите  и 
гибель  —  должны  послужить  большимъ  и  предостерегающимъ 
урокомъ  для  новыхъ  строителен  русской  жизни. 

И  не  только  въ  борьбъ  съ  нынъшними  поработителями 

страны.  Посл'Е  свержетя  большевизма,  наряду  съ  огромной 
работой  въ  области  возрождешя  моральныхъ  и  матер1альныхъ 

силъ  русскаго  народа,  передъ  посл-бднимъ  съ  небывалой  еще 
въ  отечественной  исторш  остротой  встанетъ  вопросъ  о  сохране- 

ны: его  державнаго  быпя. 

Ибо  за  рубежами  русской  земли  стучать  уже  заступами 
могильщики  и  скалятъ  зубы  шакалы,  въ  ожиданш  ея  кончины. 

Не  дождутся.  Изъ  крови,  грязи,  нищеты  духовной  и  физи- 
ческой встанетъ  русски!  народъ  въ  силТэ  и  въ  разуме. 

А.  Деникинъ. 
Брюссель. 
1921  г. 





ГЛАВА  I. 

Устои  старой  власти:   в-вра,  царь  и  отечество. 

Неизбежный  историческш  процессъ,  завершившшся  фев- 
ральской револющей,  привелъ  къ  крушетю  русской  государ- 

ственности. Но,  если  философы,  историки,  совдологи,  изучая 
течете  русской  жизни,  могли  предвидеть  грядуюшдя  потрясе- 
тя,  никто  не  ожидалъ,  что  народная  стих1я  съ  такой  легкостью 
и  быстротой  смететъ  все  те  устои,  на  которыхъ  покоилась 
жизнь  :  верховную  власть  и  правшще  классы  —  безъ  всякой 
борьбы  ушеднйе  въ  сторону;  интеллигенщю  —  одаренную,  но 
слабую,  безпочвенную,  безвольную,  вначале  среди  безпощад- 
ной  борьбы  сопротивлявшуюся  одними  словами,  потомъ  покорно 
подставившую  шею  подъ  ножъ  победителей;  наконецъ  —  силь- 

ную, съ  огромнымъ  историческимъ  прошлымъ,  десяти  миллшн- 
ную  армш,  развалившуюся  въ  течете  3 — 4  м-Ьсяцевъ. 

Последнее  явлете,  впрочемъ,  не  было  столь  неожиданнымъ, 
имея  страшнымъ  и  предостерегающимъ  прообразомъ  эпилогъ 
манчжурской  войны  и  последуюнця  собьтя  въ  Москве,  Крон- 

штадте и  Севастополе...  Проживъ  недели  две  въ  Харбине  въ 
конце  ноября  1905  года  и  провхавъ  по  сибирскому  пути  въ  те- 

чете 31  дня  (декабрь  1907  года)  черезъ  целый  рядъ  «  респу- 
бликъ  »  отъ  Харбина  до  Петрограда,  я  составилъ  себе  ясное 
понят1е  о  томъ,  что  можно  ожидать  отъ  разнузданной,  лишенной 
сдерживающихъ  началъ  солдатской  черни.  И  все  тогдаште 
митинги,  резолюцш,  советы  и,  вообще,  все  проявлетя  военнаго 
бунта  —  съ  большей  силой,  въ  несравненно  более  широкомъ 
масштабе,  но  съ  фотографической  точностью  повторились  въ 
1917  году. 

Следуетъ  отметить,  что  возможность  столь  быстраго  пси- 
хологическаго  перерождетя  отнюдь  не  была  присуща  одной 
русской  армш.  Несомненно,  усталость  отъ  3-летней  войны 
сыграла  во  всехъ  этихъ  явлетяхъ  не  последнюю  роль,  въ  той 
или  другой  степени  коснувшись  всехъ  армш  м1ра  и  сделавъ  ихъ 
более  воспршмчивыми  къ  разлагающимъ  вл1ятямъ  крайнихъ 
сощалистическихъ  учен1й.  Осенью  1918  года  германсте  кор- 

пуса, оккупировавш1е  Донъ  и  Малороссш,  разложились  въ 
одну  неделю,  повторивъ  до  известной  степени  пройденную 
нами    исторш    митинговъ,    советовъ,    комитетовъ,    свержен1я 



—  8  — 

офнцерскаго  состава,  а  въ  нтшоторыхъ  частяхъ  —  распродажи 
военнаго  имущества,  лошадей  и  оружия...  Только  тогда  н'Ьмцы 
поняли  трагедш  русскаго  офицерства.  И  нашимъ  доброволь- 
цамъ  приходилось  вщгбть  не  разъ  унижете  и  горьтя  слезы 

н-Ьмецкихъ  офицеровъ  —  некогда  надменныхъ  и  безстраст- ныхъ. 

—  В-Ьдь  съ  нами,  съ -русскими,  это-же  самое  сд-влали  вы  — 
собственными  руками... 

—  Н-Ьтъ,   не  мы  —  наше  правительство  —  отвечали  они. 
Зимою  1918  года  я,  какъ  командующие  Доброволь- 

ческой арм1ей,  получнлъ  предложете  отъ  группы  германскихъ 
офицеровъ,  желавшихъ  поступить  въ  нашу  армш  рядовыми 
добровольцами . . . 

Нельзя  также  объяснить  развалъ  психолопей  неудачъ  и 
поражетя.  Брожете  армш  испытали  и  победители:  во  фран- 
цузскихъ  войскахъ,  оккуппровавшнхъ  въ  началъ-  1918  года 
Румытю  и  Одесскш  раюнъ,  во  французскомъ  флотъ,  плавав- 
шемъ  въ  Черномъ  морт>,  въ  англшскнхъ  войскахъ,  прибывшихъ 
въ  раюнъ  Константинополя  и  въ  Закавказье,  и  даже  въ  могу- 
чемъ  англшекомъ  флот!;  въ  дни  его  наивысшаго  нравственнаго 
удовлетворетя  победой,  въ  дни  шгвнетя  германскаго  флота  — 
было  не  совсъмъ  благополучно.  Войска  начали  выходить  изъ 
повиноветя  начальникамъ,  и  только  быстрая  демобилизатя 
и  пополнете  свежими,  отчасти  добровольческими  элемен- 

тами,   изменили  положете. 
Каково  было  состоите  русской  армш  къ  началу  револющи? 
Испоконъ  в-Ька  вся  военная  ндеолопя  наша  заключалась  въ 

известной  формул-Ь: 
—  За  вгъру,  царя  и  отечество. 
На  ней  выросли,  воспитались  и  воспитывали  другихъ  де- 

сятки поколънш.  Но  въ  народную  массу,  въ  солдатскую  толщу 
эти  понят1я  достаточно  глубоко  не  проникали. 

Релипозность  русскаго  народа,  установившаяся  за  нимъ 
въкамн,  къ  началу  20  столъ-пя  несколько  пошатнулась.  Какъ 
народъ-богоносецъ,  народъ  вселенскаго  душевнаго  склада, 
великш  въ  своей  простого,  правд-в,  смиретн,  всепрошети  — 
народъ  поистинъ  христганснш  терялъ  постепенно  свой  обликъ, 
подпадая  подъ  власть  утробныхъ,  матер1альныхъ  интересовъ, 
въ  которыхъ  самъ  ли  научался,  его  ли  научали  видъть  един- 

ственную ц-вль  и  смыслъ  жизни...  Какъ  постепенно  терялась 
связь  между  народомъ  и  его  духовными  руководителями,  въ 
свою  очередь  оторвавшимися  отъ  него  и  поступившими  на  служ- 

бу къ  правительственной  власти,  разделяя  отчасти  ея  недуги... 
Весь  этотъ  процессъ  духовнаго  перерождетя  русскаго  народа 
слишкомъ  глубокъ  и  значнтеленъ,  чтобы  его  можно  было  ох- 

ватить въ  рамкахъ  этихъ  очерковъ.  Я  исхожу  лишь  изъ  того 
несомнтшнаго  факта,  что  поступавшая  въ  военные  ряды  моло- 
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Раздача  наградъ  вел.  кн.  Николаемъ  Михайловичемъ. 

Стр.  16. 





дежь  къ  вопросамъ  в-Ьры  и  церкви  относилась  довольно  равно- 
душно. Казарма-же,  отрывая  людей  отъ  привычныхъ  условш 

быта,  отъ  бол-ве  уравновтлненной  и  устойчивой  среды  съ  ея 
в-врою  и  суевтф1ями,  не  давала  взам-Ьнъ  духовно-нравственнаго 
воспитатя.  Въ  ней  этотъ  вопросъ  занималъ  совершенно  второ- 

степенное мъ-сто,  заслоняясь  всец-вло  заботами  и  требовашями 
чисто  матер1альнаго,  прикладного  порядка.  Казарменный  ре- 
жимъ,  гдт,  все  —  и  христ1анская  мораль,  и  религюзныя  бесвды, 
и  исполнеше  обрядовъ  —  им-вло  характеръ  официальный,  обя- 

зательный, часто  принудительный,  не  могъ  создать  надлежа- 
щая настроешя.  Командовавипе  частями  знаютъ,  какъ  трудно 

бывало  разръшете  вопроса  даже  объ  исправномъ  посвщенш 
церкви. 

Война  ввела  въ  духовную  жизнь  воиновъ  два  новыхъ  эле- 
мента: съ  одной  стороны  моральное  огрубъше  и  ожесточеше, 

съ  другой  —  какъ  будто  н-Ьсколько  углубленное  чувство  в-вры, 
нав-вянное  постоянной  смертельной  опасностью.  Обв.  эти  ан- 

типода какъ  то  уживались  другъ  съ  другомъ,  ибо  оба  исходили 
изъ  чисто  матер1альныхъ  предпосылокъ. 

Я  не  хочу  обвинять  огульно  православное  военное  духо- 
венство. Много  представителей  его  проявили  подвиги  высокой 

доблести,  мужества  и  самоотвержешя.  Но  надо  признать,  что 
духовенству  не  удалось  вызвать  релипознаго  подъема  среди 
войскъ.  Въ  этомъ,  конечно,  оно  нисколько  не  виновато,  ибо 
въ  м1ровой  войн-Ь,  въ  которую  была  вовлечена  Росс1я,  играли роль  чрезвычайно  сложныя  политичесшя  и  экономическ1я 

причины,  и  не  было  вовсе  м-Ьста  для  релипознаго  экстаза.  Но, 
вм-Ьст-в  съ  т-вмъ,  духовенству  не  удалось  создать  и  бол-Ье  проч- 

ную связь  съ  войсками.  Если  офицерскш  корпусъ  все  же  долгое 
время  боролся  за  свою  командную  власть  и  военный  авторитетъ, 
то  голосъ  пастырей  съ  первыхъ  же  дней  революцш  замолкъ,  и 
всякое  участ1е  ихъ  въ  жизни  войскъ  прекратилось  х). 

Мн-Ь  невольно  приходить  на  память  одинъ  эпизодъ,  весьма 
характерный  для  тогдашняго  настроешя  военной  среды.  Одинъ 
изъ  полковъ  4-ой  стр-Блковой  ДИВИ31И  искусно,  любовно,  съ 
большимъ  старашемъ  постронлъ  возл-в  позиц1й  походную 
церковь.  Первыя  нед-вли  револющи...  Демагогъ  поручикъ 
р-Ьшилъ,  что  его  рота  размещена  скверно,  а  храмъ  —  это "пред- 
разсудокъ.  Поставилъ  самовольно  въ  немъ  роту,  а  въ  алтар-в 
вырылъ  ровикъ  для... 

Я  не  удивляюсь,  что  въ  полку  нашелся  негодяй-офицеръ, 
что  начальство  было  терроризовано  и  молчало.  Но  почему 
2 — 3  тысячи   русскихъ   православныхъ   людей,   воспитанныхъ 

1)|  Съ-Ьзды  духовенства  въ  Ставк-Ь  и  въ  штабахъ  армШ  не  им*ли никакого  реальнаго  значетя. 
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въ  мистическихъ  формахъ  культа,  равнодушно  отнеслись  къ 
такому  осквернешю  и  поруганию  святыни? 

Какъ  бы  то  ни  было,  въ  числь-  моральныхъ  элементовъ, 
поддерживающихъ  духъ  русскихъ  войскъ,  в"вра  не  стала  на- 
чаломъ,  побуждающимъ  ихъ  на  подвить  или  сдерживающимъ 
отъ  развит1я  впосл-вдствш  зв-вриныхъ  инстинктовъ. 

Въ  обще-россшскомъ  масштабе  православное  духовенство 
также  осталось  за  бортомъ  разбушевавшейся  жизни,  раздъ\ливъ 
участь  съ  тЬми  сощальными  классами,  къ  которымъ  примыкало: 
высшее  —  причастное,  къ  сожал'Втю,  некоторыми  именами 
(митрополиты  Питиримъ  и  Макарш,  арххепископъ  Варнава  и 
др.)  къ  распутинскому  перюду  петроградской  исторш  —  съ 
правившей  бюрократ1ей;  нисшее  —  со  средней  русской  интел- 
лигенщей. 

Для  успокоешя  релипозной  совести  русскаго  народа 
Свягвйпнй  Синодъ  впоследствш  послашемъ  отъ  9  марта  санк- 
щонировалъ  совершившейся  переворотъ  и  призвалъ  « дов-в- 
риться  Временному  правительству...  чтобы  трудами  и  подви- 

гами, молитвою  и  повиновешемъ  облегчить  ему  великое  д^ло 
водворетя  новыхъ  началъ  государственной  жизни  »...  Но  когда 
жизнь  эта  стала  принимать  до  нельзя  уродливыя,  аморальный 
формы,  духовенство  оказалось  совершенно  безсильнымъ  для 
борьбы:  русская  револющя  въ  первой  стадш  своей  не  создала 
ни  одного  сколько-нибудь  зам-Ьтнаго  народно-релипознаго 
движетя,  хотя  бы  въ  такомъ  масштабе,  какъ  некогда  у  лже- 

учителей Иллтдора  и  Иннокенпя,  не  выдвинула  ни  одного 
яркаго  имени  поборника  поруганной  правды  и  хритан- 
ской  морали.  Я  не  берусь  судить  о  д"Вйственномъ  начале  зъ 
русской  православной  церкви  после  пленешя  ея  большевиками. 
Жизнь  церкви  въ  советской  Россш  покрыта  пока  непроница- 

емой для  насъ  завесой.  Но  процессъ  духовнаго  возрождешя 
ширится  несомненно,  а  мученическш  подвигъ  сотенъ,  тысячъ 
служителей  церкви  повидимому  бороздить  уснувшую  народную 
совесть  и  входить  въ  сознаше  народное  творимой  легендой. 

* 
*     * 

Царь? 
Едва  ли  нужно  доказывать,  что  громадное  большинство 

команднаго  состава  было  совершенно  лояльно  по  отношенш  къ 
идее  монархизма,  и  къ  личности  государя.  Поздн-вйния  эво- 
лющи  старшихъ  военоначальниковъ-монархнстовъ  вызывались 
чаще  карьерными  сображетями,  малодуийемъ  или  желэшемъ, 

над-Ьвъ  «  личину  »,  удержаться  у  власти  для  проведешя  своихъ 
плановъ.  Реже  —  крушетемъ  идеаловъ,  переменой  м1ровоз- 
зр-вн1я  или  мотивами  государственной  целесообразности.  На- 

ивно было,  наприм-връ,  верить  заявлешямъ  генерала  Бруси- 
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лова,  что  онъ  съ  молодыхъ  л*бтъ  «  сощалистъ  и  республиканецъ». 
Онъ  —  воспитанный  въ  традищяхъ  старой  гвардш,  близкш 
къ  придворнымъ  кругамъ,  проникнутый  насквозь  ихъ  м1ро- 
воззр"Бн1емъ,  «  баринъ  »  —  по  привычкамъ,  вкусамъ,  симпа- 
т1ямъ  и  окружешю.  Нельзя  всю  долгую  жизнь  такъ  лгать  себе 
и  другимъ. 

Русское  кадровое  офицерство  въ  большинстве  разделяло 
монархическая  убеждешя  и  въ  массе  своей  было  во  всякомъ 
случае  лояльно. 

Не  смотря  на  это,  после  японской  войны,  какъ  сл-вдств1е 
первой  револющи,  офицерстй  корпусъ  почему  то  былъ  взятъ 
подъ  особый  надзоръ  департамента  полищи,  и  командирамъ 
полковъ  пер1одически  присылались  черные  списки,  весь  тра- 
гизмъ  которыхъ  заключался  въ  томъ,  что  оспаривать  «  неблаго- 

надежность »  было  почти  безполезно,  а  производить  свое,  хотя 
бы  негласное,  разсл^доваше  не  разрешалось.  Мне  лично 
пришлось  вести  длительную  борьбу  съ  шевскимъ  штабомъ  по 
поводу  маленькихъ  назначетй  (командира  роты  и  начальника 
пулеметной  команды)  двухъ  офицеровъ  17-го  Архангелого- 
родскаго  полка, которымъ  я  командовалъ  до  последней  войны. 
Явная  несправедливость  ихъ  обхода  легла-бы  тяжелымъ  бре- 
менемъ  на  совесть  и  авторитетъ  командира  полка,  а  объяснить 
ее  не  представлялось  возможнымъ.  Съ  большимъ  трудомъ  уда- 

лось отстоять  этихъ  офицеровъ,  и  впосл'Ьдствш  оба  они  пали 
славною  смертью  въ  бою.  Эта  система  сыска  создавала  нездоро- 

вую атмосферу  въ  армш. 
Не  ограничиваясь  зтимъ,  Сухомлиновъ  создалъ  еще  свою 

сеть  штонажа  (контръ-разв'Ьдки),  возглавлявшуюся  неофи- 
щально  казненымъ  впослгЬдствш  за  штонажъ  въ  пользу  Гер- 
мати  полковникомъ  Мясо-Ьдовымъ.  Въ  каждомъ  штаб-Ь  округа 
учрежденъ  былъ  органъ,  во  глав-в  котораго  стоялъ  переодетый 
въ  штабную  форму  жандармстй  офицеръ.  Кругъ  д-вятельности 
его  офищально  определялся  борьбою  съ  иностраннымъ  шп1о- 
нажемъ  —  ц^ль  весьма  полезная;  неофищально  —  это  было 
типичное  воспроизведете  аракчеевскихъ  «  профостовъ  ».  По- 

койный Духонинъ  до  войны,  будучи  еще  начальникомъ  разв-в- 
дывательнаго  отд-влетя  тевскаго  штаба,  горько  жаловался 
мн-в  на  тяжелую  атмосферу,  внесенную  въ  штабную  службу 
новымъ  органомъ,  который,  офищально  подчиняясь  генералъ- 
квартирмейстеру,  фактически  держалъ  подъ  подозр'Ьтемъ  и 
сл'Ьдилъ  не  только  за  штабомъ,  но  и  за  своими  начальни- 

ками , 

Действительно,  жизнь  какъ  будто  толкала  офицерство  на 
протестъ  въ  той  или  другой  форме  противъ  «существующаго 
строя».  Среди  служи лыхъ  людей  съ  давнихъ  поръ  не  было  эле- 

мента настолько  обездоленнаго,  настолько  необезпеченнаго  и 
безправнаго,  какъ  рядовое  русское  офицерство.  Буквально  ни- 
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щенская  жизнь,  попраше  сверху  правъ  и  самолюб1я;  в-внецъ 
карьеры  для  большинства  —  подполковничш  чинъ  и  болез- 

ненная, полуголодная  старость.  Офицерскш  корпусъ  съ  поло- 
вины 19  в-Ька  совершенно  утратилъ  свой  сословно-кастовый 

характеръ.  Со  времени  введетя  обще-обязательной  воинской 
повинности  и  обнищашя  дворянства,  военныя  училища  широко 
распахнули  свои  двери  для  «  разночинцевъ  »  и  юношей,  вышед- 
шихъ  изъ  народа,  окончившихъ  гражданская  учебныя  заведешя. 
Такихъ  въ  армш  было  большинство.  Мобилизащи  въ  свою 
очередь  влили  въ  офицерскш  составь  большое  число  лицъ  сво- 
бодныхъ  профессш,  принесшихъ  съ  собою  новое  м1росозерцаше. 
Наконецъ,  громадная  убыль  кадроваго  офицерства  заставила 
командовате  поступиться  несколько  требовашями  военнаго 
воспиташя  и  образоватя,  введя  широкое  производство  въ 
офицеры  солдатъ,  какъ  за  боевыя  отлшия  такъ  и  путемъ  про- 
ведешя  ихъ  черезъ  школы  прапорщнковъ  съ  низкимъ  образова- 
тельнымъ  цензомъ. 

Последшя  два  обстоятельства,  неизбежно  присушдя  на- 
роднымъ  арм1ямъ,  вызвали  два  явлешя :  понизили  несомненно 
боевую  ценность  офицерскаго  корпуса  и  внесли  некоторую 
днфференщащю  въ  его  политически  обликъ,  приблизивъ  еще 
более  къ  средней  массе  русской  интеллигенцш  и  демократы. 
Этого  не  поняли  или  вернее  не  хотели  понять  вожди  револю- 
щонной  демократы  въ  дни  револющи. 

Вездъ-  въ  дальнейшемъ  изложенш  я  противополагаю 
«  револющонкую  демократда  »  —  конгломератъ  сощалистиче- 
скихъ  партш  —  истинной  русской  демократш,  къ  составу 
которой  безъ  сомн-бшя  прннадлежитъ  средняя  интеллигенция 
и  служилый  элементъ. 

Но  и  кадровое  офицерство  постепенно  изменяло  свой  об- 
ликъ. Японская  война,  вскрывшая  глубокая  болезни,  которыми 

страдала  страна  и  арм1я,  Государственная  Дума  и  несколько 
бол^е  свободная  после  1905  года  печать  сыграли  особенно 
серьезную  роль  въ  политическомъ  воспитанш  офицерства. 
Мистическое  «  обожаше  »  монарха  начало,  постепенно  меркнуть. 
Среди  младшаго  генералитета  и  офицерства  появлялось  все 
больше  людей,  умевшихъ  различать  идею  монархизма  отъ  лич- 

ностей, счастье  родины  —  отъ  формы  правлетя.  Среди  широ- 
кихъ  круговъ  офицерства  явился  анализъ,  критика,  иногда 
суровое  осуждеше.  Появились  слухи  —  и  не  совсемъ  безосно- 

вательные —  о  тайныхъ  офицерскихъ  организащяхъ.  Правда, 
подобный  организащи,  какъ  чуждыя  всей  структуре  армш, 
не  имели  и  не  могли  пртбресть  ни  особаго  вл1яшя,  ни  значе- 
н1я.  Однако,  оне  сильно  безпокоили  военное  министерство,  и 
Сухомлиновъ,  въ  1908  или  въ  1909  году,  секретно  сообщалъ 
начальникамъ  о  необходимости  приняпямеръ  противъ  тайна- 
го  общества,    образовавшагося  изъ   офицеровъ,  недовольныхъ 
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медленнымъ   и   безсистемнымъ   ходомъ  реорганизащи  армш  и 
желавшихъ,   якобы,    насильственными  м-рами  ускорить  ее... 

Настроения  въ  офицерскомъ  корпусв,  вызванный  много- 
образными причинами,  не  прошли  мимо  сознашя  высшей  воен- 

ной власти.  Въ  1907  году  вопросы  объ  улучшенш  боевой  под- 
готовки армш  и  удовлетворен:^  насущныхъ  ея  потребностей, 

въ  томъ  числ'Ь  и  офицерскш  вопросъ,  обсуждались  въ  «  Особой 
подготовительной  комиссш  при  Сов-вть*  государственной  обо- 

роны »,  въ  которую  входили,  между  прочимъ,  тате  крупные 
генералы  старой  школы,  какъ  Н.  I.  Ивановъ,  Эвертъ,  Мышла- 

евскш, Газенкампфъ  и  др...  Интересно  ихъ  отношеше  къ  дан- 
ному вопросу  х). 

Генералъ  Ивановъ  говорилъ  :  «  Упрекнуть  кашихъ  офи- 
церовъ  въ  готовности  умереть  нельзя,  но  подготовка  ихъ  въ 
общемъ  слаба  и  въ  большинств-в  они  недостаточно  развиты; 
кромъ-  того,  наличный  офицерскш  составь  такъ  малъ,  что  наблю- 

дается, какъ  обычное  явлеше,  что  на  лицо  въ  ротъ1  всего  одинъ 
ротный  командиръ.  Старил е  начальники  мало  руководить  д1>- 
ломъ  обучетя;  ихъ  роль  сводится  по  преимуществу  къ  контролю 
и  критике.  За  последнее  время  приходится  констатировать 
почти  повальное  бътство  офицеровъ  изъ  строя,  причемъ  ухо- 
дятъ,  главнымъ  образомъ,  лучние  и  наиболее  развитые  офи- 

церы »... 
О  повал ьиомъ  бътств'в  изъ  строя  «  всего  наиболее  энер- 

гичнаго  и  способнаго  »  говорилъ  и  генералъ  Эвертъ.  А  генералъ 
Мышлаевскш  добавилъ  :  « съ  полнымъ  основашемъ  можно 
сказать,  что  наши  военныя  училища  пополняютъ  не  столько 
войска,  сколько  пограничную  стражу,  главныя  управлешя 
и  даже  въ  значительной  м'вр'Ь  гражданстя  учреждетя  ».  Мыш- 

лаевскш, въ  качеств-в  начальника  Главнаго  штаба,  им-ввшаго 
постоянное  соприкосновеше  съ  бытомъ  войскъ,  указывалъ  на 
новыя  явлешя  :  на  «  недоум^ше  и  безпокойство  въ  верхнихъ 
и  среднихъ  слояхъ  офицерскаго  состава  »,  вызванное  по  его 
мн'Ьтю  непопулярностью  вновь  введеннаго  аттестащоннаго 
порядка,  принудительнымъ  увольнетемъ  по  предельному  воз- 

расту и  «  неопределенностью  новыхъ  требованш  »;  на  пропа- 
ганду среди  «  самаго  молодого  офицерскаго  состава  »,  которая 

уже  «  достигла  нъжоторыхъ  усп-вховъ  ». 
Всв  они  —  Ивановъ,  Эвертъ,  Мышлаевскш  и  друпе  — 

видели  главную,  никоторые  исключительную  причину  ослаб- 
летя  офицерскаго  корпуса  въ  вотющей  матер1альной  необез- 
печенности  его,  а  въ  устраненш  этого  положешя  —  надежн-вй- 
шее  средство  разр-Ьшетя  офицерскаго  вопроса.  Не  отрицая 
большого  значешя  этого  матер1альнаго  фактора,  нельзя,  однако, 
ограничиться  такимъ  элементарнымъ  объяснетемъ  перелома  въ 

г)  Изъ  секретнаго  журнала  зас-Ьдашй. 
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жизни  офицерской  среды;  въ  его  возникновенш  играли  роль 
и  друпя  причины,  более  глубошя:  и  съуженные  тяжелыми 
внешними  услов1ями  духовные  запросы  и  интересы  военной 

среды,  и  т-б  обстоятельства,  который  вероятно  впервые  въ  такомъ 
высокомъ  собранш  умудренныхъ  жизнью  и  опытомъ  военныхъ 
сановниковъ  изложилъ  молодой  подполковникъ  генеральнаго 
штаба,  князь  Волконскш  :  «  Что  важно  и  что  не  важно,  опре- 

деляют теперь  прежде "  всего  соображетя  политичестя... 
Действительно  неотложны  теперь  лишь  меры,  могушдя  огра- 

дить арм1ю  отъ  револющонировашя...  Возможенъ  ли  бунтъ  въ 
армш?  Пропаганда  не  прекратилась,  а  стала  умнее.  Здесь  гово- 

рили —  «офицеры  преданы  царю  ».  Морсше  офицеры  были  не 
менее  преданы.  Говорятъ  :  «  морсше  бунты  совпали  съ  разга- 
ромъ  револющи  ».  Но  револющя  можетъ  вновь  разгораться; 
аграрный  вопросъ  можетъ  поставить  арм1ю  передъ  такимъ 
искушешемъ,  котораго  не  было  во  флоте.  Офицерство  волну- 

ется. Кром^  волненш,  оставляющихъ  слтЬдъ  въ  офищальныхъ 
документахъ,  есть  течешя  другого  рода  :  офицеры,  преданные 

присяги,  смущены  ироисходящимъ  въ  армш;  иные  подозр-Ьва- 
ютъ  верхи  армш  въ  тайномъ  желанш  ее  дезорганизировать. 

Такое  недов-Бр1е  къ  власти  —  тоже  матер1алъ  для  револющон- 
наго  брожешя,  но  уже  справа.  Вообще,  непрерывное  напряже- 

те, травля  газетъ,  ответственность  за  каждую  похищенную 
револющонерами  винтовку,  недохватъ  офицеровъ  и  бедность 
истрепали  нервы,  т.  е.  создали  ту  почву,  на  которой  вспыхи- 
ваетъ  револющонное  брожеше,  нередко  даже  наперекоръ 
убеждешямъ  »... 

При  этихъ  услов1яхъ  можно  только  удивляться,  насколько 
все-таки  сохранилось  наше  офицерство  и  насколько  твердо 
противостояло  оно  левымъ  противогосударственнымъ  тече- 
шямъ.  Процентъ  деятелей,  ушедшихъ  въ  подполье  или  изо- 
бличенныхъ  властью,  быль  ничтоженъ. 

Что  касается  отношешя  къ  трону,  то,  какъ  явлеше  общее, 
въ  офицерскомъ  корпусе  было  стремлеше  выделить  особу 
государя  отъ  той  придворной  грязи,  которая  его  окружала, 
отъ  политическихъ  ошибокъ  и  преступленш  царскаго  прави- 

тельства, которое  явно  и  неуклонно  вело  къ  разрушешю  страну 
и  къ  поражешю  армпо.  Государю  прощали,  его  старались  оп- 

равдать. Какъ  увидимъ  ниже,  къ  1917  году  и  это  отношете 
въ  известной  части  офицерства  поколебалось,  вызвавъ  то  явле- 

ше, которое  князь  Волконскш  называлъ  «  револющей  справа  », 
но  уже  на  почве  чисто  политической. 

Несколько  въ  стороне  отъ  общихъ  услов1й  офицерской 
жизни  стояли  офицеры  гвардш.  Съ  давнихъ  поръ  существовала 
рознь  между  армейскимъ  и  гвардейскимъ  офицерствомъ,  вы- 

званная целымъ  рядомъ  привилепй  последнихъ  по  службе  — 
привил епй,  тормозившихъ  сильно  и  безъ  того  не  легкое  слу- 
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жебное  движете  армейскаго  офицерства  х).  Явная  несправед- 
ливость такого  положетя,  обоснованнаго  на  исторической  тра- 

диции, а  не  на  личныхъ  достоинствахъ,  была  больнымъ  мъхтомъ 
армейской  жизни  и  вызывала  не  разъ  и  въ  военной  печати 
страстн}гю  полемику.  Я  лично  неоднократно  подымалъ  этотъ 
вопросъ  въ  печати.  Одинъ  изъ  военныхъ  писателей,  полковникъ 
Залътскш  (нын-в  генералъ)  —  тотъ  даже  лекщю  о  примтшенш 
въ  бою  техническихъ  средствъ  связи  заканчивалъ  катоновской 

формулой  : 
—  Кромъ-  того  полагаю,  что  необходимо  упразднить  при- 

вилегш  гвардш. 
Заметьте  —  только  привилепи.  Такъ  какъ  никто  не 

посягалъ  на  существовате  старыхъ  испытанныхъ  частей,  мнопя 
изъ  которыхъ  имЗзди  выдающуюся  боевую  исторпо. 

Замкнутый  въ  кастовыхъ  рамкахъ  и  устаръвшихъ  тради- 
щяхъ  корпусъ  офицеровъ  гвардш  комплектовался  исключи- 

тельно лицами  дворянскаго  сослов1я,  а  часть  гвардейской  ка- 
валерш  и  плутократ1ей.  Эта  замкнутость  поставила  войска 
гвардш  въ  очень  тяжелое  положение  во  время  м1ровой  войны, 
которая  опустошила  ея  ряды.  Страшный  некомплектъ  въ 
офицерскомъ  составъ-  гвардейской  п-Ьхоты  вызвалъ  такое, 
напримтфъ,  уродливое  явлете  :  ряды  ея  временно  пополняли 
офицерами-добровольцами  гвардейской  кавалерш,  но  не  допу- 

скали армейскихъ  п'Ьхотныхъ  офицеровъ.  Помню,  когда  въ 
сентябре  1916  года,  посл-в  жестокихъ  боевъ  на  фронте  Особой 
и  8  армш,  генералъ  Калединъ  настоялъ  на  укомплектован!!! 
гварденскихъ  полковъ  несколькими  выпусками  юнкерскихъ 
училищъ,  —  офицеры  эти,  неся  наравне  съ  гвардейцами  тяже- 

лую боевую  службу,  явились  въ  полкахъ  совершенно  чуже- 
роднымъ  элементомъ  и  не  были  допущены  по  настоящему  въ 
полковую  среду. 

Н-втъ  сомн-ьтя,  что  гвардейсше  офицеры,  за  редкими 
исключетями,  были  монархистами  раг  ехсеПепсе  и  пронесли 
свою  идею  нерушимо  черезъ  всв  перевороты,  испытатя,  эво- 
лющи,  борьбу,  падете,  большевизмъ  и  добровольчество.  Иногда 
скрытно,  иногда  явно.  Я  не  желаю  ни  возносить,  ни  хулить» 

Они  —  только  члены  своей  касты,  своего  класса  и  разд'Бляютъ 
съ  нимъ  его  пороки  и  достоинства.  И  если  въ  минувшую  войну 

въ  гвардейскнхъ  корпусахъ  было  больше  крови,  ч-Ьмъ  успеха, 
то  виною  этому  отнюдь  не  офицерство,  а  крайне  неудачный 
назначетя  старшихъ  начал ьниковъ,  проведенныя  въ  порядкт> 
придворнаго  фаворитизма.  Особенно  ярко  это  сказалось  на 
Стоходъ\  Офицерство  же  дралось  и  гибло  съ  высокимъ  муже- 

*)  Быстрое  чинопроизводство,  переводъ  въ  армио  высшимъ  чиномъ, 
несоразмерный  процентъ  назначешй  гвардейцевъ  командирами  ар- 
мейскихъ  полковъ  и  т.  д. 
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ствомъ.  Но  на  ряду  съ  доблестью  иногда  рыцаретвомъ,  въ  боль- 
шинстве своемъ  въ  военной  и  гражданской  жизни  оно  сохраняло 

кастовую  нетерпимость,  архаическую  классовую  отчужден- 
ность и  глубокш  консерватизмъ  —  иногда  съ  признаками  госу- 

дарственности, чаще  же  съ  сильнымъ  уклономъ  въ  сторону 
реакщи. 

Въ  солдатской  толще,  вопреки  сложившемуся  уб-вждешю, 
идея  монархизма  глубокихъ  мистическихъ  корней  не  имела. 
Еще  менее,  конечно,  эта  мало-культурная  масса  отдавала  себв 
тогда  отчетъ  въ  другихъ  формахъ  правлешя,  пропов'Ьдуемыхъ 
соща листами  разныхъ  оггбнковъ.  Известный  консерватизмъ, 
привычка  «  испоконъ  века  »,  внушеше  церкви  —  все  это  соз- 

давало определенное  отношеше  къ  существующему  строю, 
какъ  къ  чему-то  вполне  естественному  и  неизбежному. 

Въ  уме  и  сердце  солдата  идея  монарха,  если  можно  такъ 
выразиться,  находилась  въ  потенщальномъ  состоянш,  то  поды- 

маясь иногда  до  высокой  экзальтацш  при  непосредственномъ 
общенш  съ  царемъ  (смотры,  объезды,  случайный  обращешя), 
то  падая  до  безразлич1я. 

Какъ  бы  то  ни  было,  настройте  армш  являлось  достаточно 
благопр1ятнымъ  и  для  идеи  монархии  и  для  династш.  Его  легко 
было  поддержать. 

Но  въ  Петрограде,  въ  Царскомъ  СелЬ  ткалась  липкая  пау- 
тина грязи,  распутства,  преступлешй.  Правда,  переплетенная 

съ  вымысломъ,  проникала  въ  самые  отдаленные  уголки  страны 
и  армш,  вызывая  где  боль,  где  злорадство.  Члены  Романовской 
династш  не  оберегли  «  идею  »,  которую  ортодоксальные  монар- 

хисты хотели  окружить  ореоломъ  велич1я,  благородства  и 
поклонетя. 

Война  не  изменила  обстановки.  Создате  ненужныхъ,  доро- 
го стоившихъ  должностей  для  лицъ  императорской  фамилш 

(Верховный  санитарный  инспекторъ,  инспекторъ  войскъ  гвар- 
Д1И,  походный  атаманъ  казачьихъ  войскъ  и  т.  д.),  назначеше 
ихъ  на  строевыя  должности,  на  которыхъ  безъ  надлежащей 
подготовки  они  или  приносили  вредъ,  или  служили  игрушкой 
въ  рукахъ  штабовъ  —  все  это  было  хорошо  известно  армш, 
комментировалось,  осуждалось. 

Маленькая  деталь :  войска  чрезвычайно  чутко  относятся  ко 
всякому  проявлешю  внимашя  къ  нимъ,  къ  прнзнашю  ихъ  за- 
слугъ.  Ко  мне  въ  дивиз1ю  и  въ  корпусъ  четыре  раза  пр1езжали 
велик1е  князья  награждать  отъ  имени  государя  георпевскими 
крестами.  Эти  пр1езды  всегда  вызывали  подъемъ  настроешя  и 
кончались  полнымъ  разочароватемъ.  После  славнаго  и  тяжкаго 
боя  такъ  много  у  всехъ  накопилось  пережшзан1й,  такъ  хоте- 

лось поделиться  своими  горестями  и  радостями,  хотелось  по 
крайней  мере,  чтобы  тотъ,  кто  пр1ехалъ  награждать,  немножко 
поинтересовался  жизнью,  бытомъ,  подвигами  ихъ...  Въ  ответь 
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—  полное  обидное  безразлич1е  :  прИзхалъ,  роздалъ  и  уЬхалъ, 
какъ  будто  исполняя  скучную  формальность... 

Помню  впечатлъте  одного  думскаго  засвдатя,  на  которое 
я  попалъ  случайно. 

Первый  разъ  съ  думской  трибуны  раздалось  предостере- 
гающее слово  Гучкова  о  Распутине  : 

—  Въ  странъ  нашей  не  благополучно... 
Думскш  залъ,  до  гЬхъ  поръ  шумный,  затихъ,  и  каждое 

слово,  тихо  сказанное,  отчетливо  было  слышно  въ  отдаленныхъ 

углахъ.  Нависало  что  то  темное,  катастрофическое  надъ  мър- 
нымъ  ходомъ  русской  исторш... 

Я  не  стану  копаться  въ  той  грязи,  которая  покрыла  и 
министерстя  палаты  и  интимные  царсте  покои,  куда  имълъ 
доступъ  грязный,  циничный  «  возжигатель  лампадъ  »,  который 
«  доспъвалъ  »  мннистровъ,  правителей  и  владыкъ. 

Разсказывали,  что  попытки  Распутина  попасть  въ  Ставку 
вызвали  угрозу  Николая  Николаевича  повъсить  его.  Такъ-же 
ртэзко  отрицательно  относился  къ  нему  Алексъевъ.  Этимъ  двумъ 
лицамъ  мы  обязаны  всецело  тЪмъ  обстоятельствомъ,  что  ги- 

бельное вл1яше  Распутина  не  коснулось  старой  армш. 
Всевозможные  вар1анты  по  поводу  распутинскаго  вл1ятя 

проникали  на  фронтъ,  и  цензура  собирала  на  эту  тему  громад- 
ный матер1алъ  даже  въ  солдатскихъ  письмахъ  изъ  действую- 
щей армш. 
Но  наиболее  потрясающее  впечатлите  произвело  роковое 

слово  : 
—  ИзагБна. 
Оно  относилось  къ  императрице. 
Въ  армш  громко,  не  стъсняясь  ни  ьгбстомъ  ни  временемъ, 

шли  разговоры  о  настойчивомъ  требованш  императрицей  сепа- 
ратнаго  мира,  о  предательстве  ея  въ  отношенш  фельдмаршала 
Китченера,  о  поездке  котораго  она,  якобы,  сообщила  нтэмцамъ, 
и  т.  д. 

Переживая  памятью  минувшее,  учитывая  то  впечатлите, 
которое  произвелъ  въ  армш  слухъ  объ  измънъ  императрицы, 
я  считаю,  что  это  обстоятельство  сыграло  огромную  роль  въ 
настроенш  армш,  въ  отношенш  ея  и  къ  династш,икъ  революцш. 

Генералъ  Алексъевъ,  которому  я  задалъ  этотъ  мучительный 
вопросъ  весною  1917  года,  отвътилъ  мне  какъ  то  неопределенно 
и  нехотя  : 

—  При  разборе  бумагъ  императрицы  нашли  у  нея  карту 
съ  подробнымъ  обозначетемъ  войскъ  всего  фронта,  которая 
изготовлялась  только  въ  двухъ  экземплярахъ  —  для  меня  и 
для  государя.  Это  произвело  на  меня  удручающее  впечатаете. 
Мало  ли  кто  могъ  воспользоваться  ею... 

Больше  ни  слова.  Перемънилъ  разговоръ... 
Истор1я  выяснитъ  несомненно  то  исключительно  отрпца- 
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тельное  гл1ян1е,  которое  оказывала  императрица  Александра 
Федоровна  на  управление  русскимъ  государствомъ  въ  периодъ 
предшествовавши!  революции.  Что  же  касается  вопроса  объ 

«  пзм'ЬН'Б  »,  то  этотъ  злосчастный  слухъ  не  былъ  подтвержденъ 
ни  однпмъ  фактомъ  и  впоследствии  былъ  опровергнуть  разслт> 
дованпемъ  специально  назначенной  Временнымъ  правитель-- 
ствомъ  комиссии  Муравьева,  съ  участнемъ  представителей  отъ 
Совета  р.  и  с.  депутатовъ. 

*      * 

Наконецъ,  трет!!'?  устой  —  Отечество .  Увы,  затуманенные 
громомъ  и  трескомъ  привычныхъ  патриота  ческихъ  фразъ, 
расточаемыхъ  безъ  конца  по  всему  лицу  земли  русской,  мы 
проглядели  внутренний  органический  недостатокъ  русскаго 
народа  :  недостатокъ  патриотизма. 

Теперь  не  зачтзмъ  уже  ломиться  въ  открытую  дверь,  дока- 
зывая это  положение.  После  Брестъ-Литовскаго  договора,  не 

вызвавшаго  сокрушительнаго  народнаго  гнева;  после  ииерт- 
наго  отношения  русскаго  общества  къ  отторн^енпю  окраннъ,даже 
русскихъ  по  духу  или  крови,  мало  того  —  оправдания  его; 
после  польско-петлюровскаго  договора  и  польско-совътскаго 
мира;  послгЬ  распродажи  русскихъ  территорнальныхъ  и  мате- 

риал ьныхъ  ценно  стой  между  народнымъ  политическимъ  ростов- 
щикамъ... 

Нетъ  сомнения,  что  явлете  распада  русской  государствен- 
ности, известное  подъ  именемъ  «  самостийности  »,  во  многихъ 

случаяхъ  имело  целью  только  отгородиться  временно  отъ  того 
бедлама,  который  представляетъ  изъ,  себя  «  Советская  респуб- 

лика ».  Но  жизнь,  къ  сожалению,  не  останавливается  на  практи- 
ческомъ  осуществлении  такого  въ  своемъ  роде  санитарнаго 
кордона,  а  поражаетъ  самую  идею  государственности.  Даже  въ 
земляхъ  крепкихъ,  какъ,капримеръ, казачьи  области.  Правда — 
не  въ  толще,  а  въ  верхахъ.  Такъ  въ  Екатеринодаре  въ  1920  г. 
на  Верховномъ  круге  трехъ  казачьихъ  войскъ,  после  горячаго 
спора,  изъ  предложенной  формулы  присяги  было  изъято  упо- 

минание о  России... 

Или  распятую  Россию  любить  не  стоитъ? 
Какую  же  роль  въ  сознании  старой  армии  игралъ  стимулъ 

«  отечества  »?  Если  верхи  русской  интеллигенции  отдавали  себе 
ясный  отчетъ  о  припишись  разгоравшагося  мирового  пожара  — 
борьбы  государствъ  за  гегемонию  политическую  и  главнымъ 
образомъ  экономическую,  за  свободные  пути,  проходы,  за 
рынки  и  колонии,  борьбы,  въ  которой  Россш  принадлежала 
роль  лишь  самозащиты,  то  средняя  русская  интеллигенция, 
въ  томъ  числе  и  офицерство,  удовлетворялись  зачастую  только 
поводами  —  более  яркими,  доступными  и  понятными.  Войны  не 
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хотели,  за  исключешемъ  разве  пылкой  военной  молодежи, 
жаждавшей  подвига;  верили,  что  власть  приметь  все  возмож- 

ный мъры  къ  предотвращению  столкновешя;  мало  по  малу, 
однако,  приходили  къ  сознашю  роковой  неизбежности  его; 
поводы  были  чужды  какой-либо  агреспвности  или  заинтересо- 

ванности съ  нашей  стороны,  вызывали  искреннее  сочувств1е 
къ  слабымъ,  угнетаемымъ,  находились  въ  полномъ  соотвт>т- 
ств1и  съ  традищоиной  ролью  Россш.  Наконецъ,  не  мы,  а  на 
насъ  подняли  мечъ...  И  потому,  когда  началась  война,  стихъ 

голосъ  и  т'Ьхъ,  въ  которыхъ  таился  страхъ,  что  уровень  куль- 
туры и  экономическаго  состояшя  нашей  страны  не  дастъ  ей 

победы  въ  борьбе  съ  сильнымъ  и  культурнымъ  противыикомъ. 
Войну  приняли  съ  большпмъ  подъемомъ,  местами  съ  энтуз!аз- 
момъ. 

Офицерскш  корпусъ,  какъ  и  большинство  средней  интел- 
лигенцш,  не  слишкомъ  интересовался  сакраментальнымъ  во- 
просомъ  о  «  ц-вляхъ  войны  ».  Война  началась.  Поражеше  при- 

несло бы  непомерный  б"Бдств1я  нашему  отечеству  во  всЬхъ 
областяхъ  его  жизни.  Поражеше  повело  бы  къ  территорналь- 
нымъ  потерямъ,  политическому  упадку  и  экономическому 
рабству  страны.  Необходима  победа.  Всб  проч!е  вопросы  ухо- 

дили на  заднш  планъ,  могли  быть  спорными,  перерешаться  и 
видоизменяться.  Это  упрощенное,  но  полное  глубокаго  жиз- 
неннаго  смысла  и  навдональнаго  самосознашя  отношеше  къ 
войне  не  было  понято  левымъ  крыломъ  русской  общественности 
и  привело  ее  въ  Циммервальдъ  и  Шенталь.  Не  удивительно 
поэтому,  что  когда  у  анонимныхъ  и  русскихъ  вождей  револю- 

ционной демократш  передъ  сознательнымъ  разрушешемъ  ими 
армш  въ  феврале  1917  года  предстала  дилемма  : 

—  Спасете  страны  или  револющи?.. 
Они  избрали  последнее. 
Еще  менее  идея  нащональной  самозащиты  была  понята 

темнымъ  народомъ.  Народъ  подымался  на  войну  покорно,  но 
безъ  всякаго  воодушевлешя  и  безъ  яснаго  сознашя  необходи- 

мости великой  жертвы.  Его  психолопя  не  подымалась  до  вос- 
пр1ят1я  отвлеченныхъ  нащональныхъ  догматовъ.  «  Вооружен- 

ный народъ  »,  какимъ  была  по  существу  арм1я,  воодушевлялся 
победой,  падалъ  духомъ  при  пораженш;  плохо  уяснялъ  себе 
необходимость  перехода  Карпатъ,  несколько  больше  —  борьбу 
на  Стыри  и  Припяти,  но  все  же  утешалъ  себя  надеждой  : 

—  Мы  Тамбовсте,  до  насъ  немецъ  не  дойдетъ... 
Мне  приходится  повторить  эту  довольно  избитую  фразу, 

ибо  въ  ней  глубокая  психолопя  русскаго  человека. 
Сообразно  съ  такимъ  преобладашемъ  матер1альныхъ  цен- 

ностей въ  м1ровоззреши  «  вооруженнаго  народа  »,  въ  его  со- 
знаше  легче  проникали  упрощенные,  реальные  доводы  за  необ- 

ходимость упорства  въ  борьбе  и  достижетя  победы,  за  недопу- 
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стимость  поражетя  :  чужая  н-Ьмецкая  власть,  разорете 
страны  и  хозяйствъ,  тягость  предстоящихъ  въ  случае  пораже- 

тя податей  и  налоговъ,  обез1ГБнен1е  хл-Ьба,  проходящаго  черезъ 
чуж1е  проливы  и  т.  д.  Кромъ-  того,  было  все  же  некоторое  дов-Ь- 
р1е  къ  власти,  что  она  д'Ьлаетъ  то,  что  нужно.  Рбмъ  бол'Ье,  что 
ближайнйе  представители  этой  власти — офицеры  шли  рядомъ, 
даже  впереди  и  умирали  такъ-же  безотказно  и  безропотно,  по 
вел-ьнш  свыше  или  по  внутреннему  уб-Ьждетю. 

И  солдаты  шли  мужественно  на  подвигъ  и  на  смерть. 

Потомъ,  когда  это  дов-Ьр1е  рухнуло,  сознаше  солдатской 
массы  затуманилось  окончательно.  Формулы  «  безъ  аннексш 

и  контрибувдй  »,  «  самоопред-Ьлеше  народовъ  »  и  проч.  оказа- 
лись бол'Ье  абстрактными  и  непонятными,  ч'Ьмъ  старая  отме- 

таемая, заглохшая,  но  не  вырванная  изъ  подсознашя  идея 

родины. 
И  для  удержашя  солдатъ  на  фронгЬ  съ  подмостковъ,  осЬ- 

ненныхъ  красными  флагами,  послышались  вновь  и  преимуще- 
ственно знакомые  мотивы  матер1альнаго  порядка  —  немецкое 

рабство,  разорете  хозяйствъ,  тяжесть  налоговъ  и  т.  д.  Раз- 
давались они  уже  изъ  устъ  сощалистовъ-оборонцевъ. 

И  такъ,  три  начала,  на  которыхъ  покоился  фундаментъ 
армш,  были  несколько  подорваны. 

Указывая  на  внутрентя  противор-Ьч1я  и  духовные  недо- 
четы русской  армш,  я  далекъ  отъ  желашя  поставить  ее  ниже 

другихъ  :  они  въ  той  или  иной  степени  свойственны  встьмъ  на- 
роднымъ  армгямъ,  получившимъ  почти  милищонный  характеръ, 
и  не  мешали  ни  имъ,  ни  намъ  одерживать  победы  и  продол- 

жать войну.  Но  выяснеше  облика  армш  необходимо  для  уразу- 
м'Ьтя  ея  посл'Ьдующихъ  судебъ. 



ГЛАВА  П. 

Состояше  старой  армш  передъ  революцией. 

Огромное  значеше  въ  исторш  развипя  русской  армш 
имела  японская  война. 

Горечь  поражетя,  ясное  сознате  своей  ужасной  отстало- 
сти вызвали  большой  подъемъ  среди  военной  молодежи  и  заста- 

вили понемногу  или  переменить  направлете,  или  уйти  въ 
сторону  элементъ  устаревши!  и  косный.  Не  взирая  на  пассивное 
противод'Ьйств1е  ряда  лицъ,  стоявшихъ  во  главе  военнаго  ми- 

нистерства и  генеральнаго  штаба  —  лицъ  неспособныхъ,  или 
до  нельзя  безразлично  и  легкомысленно  относившихся  къ  ин- 
тересамъ  армш,  работа  кипела.  Въ  течете  десяти  л'Ьтъ  русская 
арм1я,  не  достигнувъ,  конечно,  далеко  идеаловъ,  все-же  сде- 

лала огромные  успехи.  Можно  сказать  съ  уверенностью,  что, 
не  будь  тяжкаго  манчжурскаго  урока,  Росс1я  была-бы  раздавле- 

на въ  первые  же  месяцы  отечественной  войны. 
Но  чистка  команднаго  состава  шла  все-же  слишкомъ  мед- 

ленно. Наша  мягкотелость  (« жаль  человека »,  « надо  его 
устроить»),  протекщонизмъ,  вл1ятя,  наконецъ,  слишкомъ  ри- 

гористически проводимая  лин1я  старшинства  —  засорили  спи- 
ски командующаго  генералитета  вреднымъ  элементомъ. 
Высшая  аттестащонная  комиссгя,  собиравшаяся  разъ  въ 

годъ  въ  Петрограде,  почти  никого  изъ  аттестуемыхъ  не  знала... 
Этими  обстоятельствами  объясняется  ошибочность  перво- 

начальныхъ  назначенш  :  пришлось  впоследствш  удалить  четы- 
рехъ  главнокомандующихъ  (изъ  нихъ  одинъ,  правда  временный, 
оказался  съ  параличемъ  мозга...),  несколькихъ  командующихъ 
арм1ями,  много  командировъ  корпусовъ  и  начальниковъ  дивизШ. 

Генералъ  Брусиловъ  въ  первые-же  дни  сосредоточетя 
8-ой  армш  (тль  1914  г.)  отрешилъ  отъ  командоватя  трехъ 
начальниковъ  дивизш  и  корпуснаго  командира. 

Бездарности  все-же  оставались  на  своихъ  местахъ,  губили 
и  войска  и  операцш.  У  того-же  Брусилова  генералъ  Д.,  по- 

следовательно отрешаемый,  перемтшилъ  одну  кавалер1йскую 
и  три  пехотныхъ  дивизш,  пока,  наконецъ,  не  успокоился  въ 
немецкомъ  плену. 

И  обиднее  всего,  что  вся  арм1я  знала  несостоятельность 
многихъ  изъ  этихъ  начальниковъ  и  изумлялась  ихъ  назначе- 
тю... 
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Неудивительно  поэтому,  что  сгратепя  за  всю  кампашю  не 
отличалась  ни  особеннымъ  полетомъ,  ни  смелостью.  Таковы 

операвди  С-вверо-западнаго  фронта  въ  Восточной  Пруссш  х), 
въ  частности  —  позорный  ыаневръ  Рененкампфа,  таково  упорное 
форсироваше  Карпатъ,  о  который  разбились  войска  Юго-за- 
паднаго  фронта  въ  1915  году  и,  наконецъ,  весеннее  наступлете 
наше  1916  года. 

Посл-вдшй  эпизодъ  настолько  характеренъ  для  высшаго 
командовашя  и  настолько  серьезенъ  по  своимъ  послгЬдств1ямъ, 
что  на  немъ  сл'Ьдуетъ  остановиться. 

Когда  арши  Юго-западнаго  фронта  въ  маЪ  перешли  въ 
наступлеше,  увенчавшееся  огромнымъ  усп-вхомъ  —  разгромъ 
нт>сколькихъ  австршскихъ  армш,  когда  послтз  взят1я  Луцка 
моя  дивпз1я  большими  переходами  шла  къ  Владимиръ-Волын- 
ску,  —  я,  да  и  всв  мы,  считали,  что  въ  нашемъ  маневръ- —  вся 
идея  наступлешя,  что  нашъ  фроитъ  наноситъ  главный  ударъ. 

Впоследствии  оказалось,  что  нанесете  главнаго  удара 
предназначено  было  Западному  фронту,  а  армш  Брусилова 
производили  лишь  демонстрацию.  Штабъ  хорошо  сохранилъ 
тайну.  Тамъ,  въ  иаправлешп  на  Вильну  собраны  были  болышя 
силы,  небывалая  еще  у  насъ  по  количеству  артиллер1я  и  тех- 
ничесшя  средства.  Несколько  мътяцевъ  войска  готовили 
плацдармы  для  наступлешя.  Наконецъ,  все  было  готово,  а 

усп'Ьхъ  южныхъ  армш,  отвлекая  внимаше  и  резервы  против- 
ника, сулилъ  удачу  и  западнымъ. 

И  вотъ;  почти  накануне  предполагавшагося  наступлешя 
между  главнокомандующимъ  Западнымъ  фронтомъ  генераломъ 
Эвертомъ  и  начальникомъ  штаба  Верховнаго  главнокомандую- 

щего, генераломъ  АлексЬевымъ  происходить  историчесшй 
разговоръ  по  аппарат}-,  сущность  котораго  заключается  при- 

близительно въ  сл-Ьдующемъ  : 
Л.  Обстановка  требуетъ  немедленпаго  решетя.  Вы  готовы 

къ  наступлешю,   ув-врены  въ  усп'Ьх'Ь? 
"  Э.  Въ  успехе  не  ув-вренъ,  позивди  противника  очень  сильны. 

Нашнмъ  войскамъ  придется  наступать  на  гв  позицш,  на  кото- 
рыхъ  они  терпели  раньше  неудачи... 

Л.  Въ  такомъ  случав  делайте  немедленно  распоряжеше  о 
переброске  войскъ  на  Юго-западный  фронтъ.  Я  доложу  госу- 
дарю. 

II  операщя,  такъ  долго  жданная,  съ  такимъ  методическим!, 
упорствомъ  подготовлявшаяся,  рухнула.  Западные  корпуса 
къ  памъ  опоздали.  Наше  наступлеше  захлебнулось.  Началась 
безсмысленная  бойня  на  болотистыхъ  берегахъ  Стохода,  где, 

х)    Вызваны   были,   впрочемъ,   исключительно   желашемъ   Ставки 
выручить  французскую  арлпю  изъ  отчаяннаго  положешя. 
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между  прочнмъ,  прибывшая  гвардия  потеряла  весь  цвзтъ  своего 
состава. 

А  Восточный  германский  фронтъ  переживалъ  тогда  дни 
смертельной  тревоги  :  «  это  было  критическое  время;  мы  из- 

расходовали все  наши  средства  и  мы  хорошо  знали,  что  никто 
не  прндетъ  къ  намъ  на  помощь,  если  руссше  пожелаютъ  пасъ 
атаковать  »  х). 

Епрочемъ  и  съ  Бруспловымъ  случился  однажды  эппзодъ, 
мало  распространенный  и  могупцй  послужить  интероснымъ 

допочпешемъ  къ  общеизвестной  характеристик1  этого  генерала — 
одного  пзъ  главныхь  деятелей  кажпанш.  ПослЬ  блестящей  опе- 

ранд 8-ой  арши,  завершившейся  переходомъ  черезъ  Карпаты 
и  вторжетемъ  въ  Венпмю,  въ  декабрь-  1914  года  наступилъ 
какой-то  психологически!  кадрызъ  въ  настроенш  командую- 
щаго  арм!ей,  ген.  Брусилова  :  подь  влхяшемъ  частной  неудачи 
одного  пзъ  корпусозъ,  онъ  отдалъ  прпказъ  объ  общемъ  отступ- 

пи,  и  аршя  быстро  покатилась  на  Всюду  мерещились 
прорывы,  окружешя  и  налеты  непрхятельской  конницы,  угро- 

жавшей, якобы,  самому  штабу  арши.  Дважды  геяераттъ  Бру- 
силовъ  снпмалъ  свой  штабъ  съ  необыкновенной  поспешностью, 
носившей  характеръ  паническаго  бегства,  уходя  далеко  отъ 
войскъ  и  теряя  съ  ними  всякую  связь. 

Мы  отходили  изо  дня  въ  день,  совершая  большге,  утомитель- 
ные марши,  въ  полномъ  недоумвн1п  :  австркщы  не  превосхо- 

дили пасъ  ни  численно,  ни  морально  и  не  слпшкомъ  гбсн  тли. 
Каждый  день  мои  стрвлкп  и  сэсъдже  полки  Корнилова  пере- 

ходили въ  короткий  контръ-атаки,  брали  много  плтжкыхъ  и 
пулеметы. 

Генералъ-кзартирмейстерская  часть  штаба  арши  иедоузгЬ- 
вала  еще  болъч?.  Ежедневные  доклады  ея  о  неосновательности 
отступлешя  скачала  оставлялись  Бруспловымъ  безъ  вниматя, 
потомъ  приводили  его  въ  гнввъ.  Наконецъ,  генеральный  штабъ 
обратился  къ  иному  способу  воздъ::стз1я  :  пригласил:!  друга 
Брусилова  —  старика  генерала  Панчулидзева  -)  и  внушили 
ему,  что,  если  такъ  нойдетъ  дальше,  то  еъ  арши  можетъ  воз- 
никяуть  мысль  объ  пзмтмгв,  и  д'вло  окончится  очень  печально... 

Панчулидзевъ  иошелъ  къ  Брусилову.  Между  ними  прои- 
зошла потрясающая  сцена,  въ  результат  в  которой  Брусилова 

застали  въ  слезахъ,  а  Панчулидзева  въ  глубоком ь  обмороке. 
Въ  тотъ-же  день  былъ  подппсанъ  прпказъ  о  наступлезш,  и 
аршя  съ  быстротой  и  легкостью  двинулась  впередъ,  гоня  передъ 
собой  австршцевъ,  возстановпвъ  стратегическое  положение  и 
репуташю  своего  команд  у  ющаго. 

Нужно  сказать,  что  не  только  войска,  но  п  начальники, 

*)  Людендорфъ.  Мез  хоиуеглгз  с!е  §аегге. 
2)  Начальникъ  санитарной  части  арши. 
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получая  р-Ьдко  и  мало  св'Ъд'Бнш  о  дъТ1ств1яхъ  на  фронте,  плохо 
разбирались  въ  общихъ  стратегнческнхъ  комбинащяхъ.  Войска 
же  относились  къ  ннмъ  критически  только  тогда,  когда  явно 
приходилось  расплачиваться  своею  кровью.  Такъ  было  въ 

Карпатскихъ  горахъ,  на  Стоход'Ь,  во  время  второго  Перемышля 
(весна  1917  года)  и  т.  д. 

Нътъ  н}тжды  прибавлять,  что  технически,  профессшналь- 
ныя  знатя  команднаго  состава,  въ  силу  неправильной  системы 

высшихъ  назначений  и  сильн-Ьншаго  разслоешя  офицерскаго 
корпуса  мобилизащями,   не  находились  на  должной  высоте. 

Наиболее  угнетающее  вл!яте  на  психику  войскъ  им'Ьло 
великое  галищйское  отступлете  и  безрадостный  ходъ  войны 

(безъ  поб-вдъ)  Съъернаго  и  Западнаго  фронтовъ,  а  затъмъ  нз*дное 
сщгъше  нхъ  на  опостыл'ьвшихъ  позищяхъ  въ  течете  бол*Ье 
года. 

*   * 
* 

Объ  офицерскомъ  корпусЬ  я  уже  говорплъ.  Больш1е  и 
малые  недочеты  его  увеличивались  по  мт^ръ  разслоешя  кадро- 
ваго  состава.  Не  ожидали  такой  длительности  кампанш,  и 
потому  организащя  армш  не  берегла  надлежаще  ни  офицер- 
скихъ,  ни  унтеръ-офицерскихъ  кадровъ,  вливая  ихъ  въ  ряды 
дтшствующихъ  частей  всв  сразу  въ  начале  войны. 

Я  живо  помню  одинъ  разговоръ  въ  пертдъ  мобилизацш, 
первоначально  имевшей  въ  виду  одну  Австрпо,  въ  квартире 
В.  М.  Драгомирова,  одного  изъ  авторитетныхъ  генераловъ  ар- 
ши.  Подали  телеграмму  :  объявлеше  войны  Гермашей...  На- 

ступило серьезное  молчаше...  Всв  сосредоточились,  задума- 
лись. 

—  Какъ  вы  думаете,  сколько  времени  будетъ  продолжаться 
война?  —  спросилъ  кто-то  Драгомирова. 

—  Четыре  мъсяца... 
Роты  выступали  въ  походъ  иногда  съ  5 — 6  офицерами. 

Такъ  какъ  неизмънно,  при  всвхъ  обстоятельствахъ  кадровое 
офицерство  (потомъ  и  большая  часть  прочихъ  офпцеровъ)  въ 
массЬ  своей  служило  личнымъ  примъромъ  доблести,  безстраийя 
и  самоотвержешя  х),  то  естественно  оно  было  въ  большинств-Ь 
перебито.  Такъ  же  нерасчетливо  былъ  использованъ  другой 
прочный  элементъ  —  запасные  унтеръ-офицеры,  число  которыхъ 
въ  первый  пертдъ  войны  на  должностяхъ  простыхъ  рядовыхъ 
достигало  иногда  до  50%  состава  роты. 

Отношешя  между  офицерами  и  солдатами  старой  армш 

не  везд'Ь  были  построены  на  здоровыхъ  началахъ.  Нельзя  от- 

!)  Въ  этомъ  отношенш  нельзя  поставить  упрека  и  большинству  стар- 
шего команднаго  состава.  Личная  храбрость,  часто  безразсудная, 

явлете  далеко  не  р-Ьдкое. 



—  25  — 

рицать  изв'Ьстнаго  отчуждешя  между  ними,  вызваннаго  недо- 
статочно внимательнымъ  отношешемъ  офицерства  къ  духов- 

нымъ  запросамъ  солдатской  жизни.  Но,  по  мере  постепеннаго 
падешя  кастовыхъ  и  сословныхъ  перегородокъ,  эти  отношешя 
заметно  улучшались.  Война  сблизила  офицера  и  солдата  еще 
более,  установивъ  во  многихъ,  по  преимуществу  армейскихъ 
частяхъ  подлинное  боевое  братство.  Здесь  необходимо,  однако, 
оговориться  :  на  внтэшнихъ  отношеи1яхъ  лежала  печать  все- 

общей русской  некультурности,  составлявшей  свойство  далеко 
не  одн-Ьхъ  лишь  народныхъ  массъ,  а  и  русской  интеллнгенщи. 
Оттого  на  ряду  съ  сердечнымъ  попечешемъ,  трогательной  за- 

ботливостью о  нуждахъ  солдата,  простотой  и  доступностью 

офицера,  по  ц"влымъ  м'Ьсяцамъ  лежавшаго  вг.гвсгв  съ  солдатомъ 
въ  мокрыхъ,  грязныхъ  окопахъ,  евшаго  съ  нимъ  изъ  одного 
котла  и  тихо,  безъ  жалобъ  ложнвшагося  съ  нимъ  въ  одну  брат- 

скую могилу...  наряду  съ  этимъ  были  нередко  грубость,  ругня, 
иногда  самодурство  и  заушешя. 

Несомненно  такого  же  рода  взаимоотношешя  существовали 

и  въ  самой  солдатской  сред*Ь,  съ  тою  лишь  разницей,  что  свой 
братъ  взводный  или  фельдфебель  бывалъ  и  грубее  и  жестче. 
Вся  эта  неприглядная  сторона  отношенш,  въ  связи  съ  нудностью 
и  безтолковостыо  казарменнаго  реншма  и  мелкими  ограниче- 
Н1ями  внутреннимъ  уставомъ  солдатскаго  быта  —  давала  всегда 
обильную  пищу  для  подпол ьныхъ  прокламации,  изображав- 
шихъ  солдата  «  жертвой  произвола  золотоногонниковъ  ». 

Здоровой  сущности  не  замечали  :  она  умышленно  затем- 
нялась неприглядной  внешностью. 

А,  между  тъ\мъ,  всъ  мотивы  обвинешй,  исходящихъ  отъ 
печальниковъ  солдата,  были  хорошо  известны.  Они  излагались 
въ  наводкнвшихъ  армпо  въ  1905  году  лпетозкахъ,  повторялись 
заученными  фразами  ка  вевхъ  митингахъ,  переиечатывалпсь 
съ  некоторыми  вархантамн  и  въ  1917  году.  Кажется,  кроме  пре- 

словутой формулы  «  безъ  аннекеш  и  контрибуцш  »,  солдат- 
ская револгсщонная  литература  не  обогатилась  ни  одннмъ 

новымъ  понят1емъ.  Если  бы  власть  своевременно  отнеслась  вни- 
мательнее къ  психологш  солдатской  среды,  изъяла  изъ  уста- 

вовъ  все  несущественныя  для  сохранешя  дисциплины  ограни- 
чешя  и  некоторый  смешныя  или  казавшаяся  унизительными 
требовашя,  то  потомъ  не  пришлось  бы  отменять  нхъ  подъ  дав- 
лешемъ,  не  во  время  и  въ  расширенныхъ  размерахъ. 

Все  эти  обстоятельства  имели  темъ  большее  значеше,  что 
закреплеше  внутренней  связи  во  время  войны  и  безъ  того 
встречало  болышя  затруднен! я  :  съ  Течешемъ  времени,  неся 
огромныя  потери  и  меняя  10 — 12  разъ  свой  составъ,  войсковыя 
части,  по  преимуществу  пехотныя,  превращались  въ  кате-то 
этапы,  черезъ  которые  текла  непрерывно  человеческая  струя, 
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задерживаясь  не  долго  и  ке  успъвая  пртбщптьст  духовно  къ 
военнымъ  традищямъ  части.  Одной  кзъ  причинъ  сохранении 
относительной  прочности  артпллерш  и  отчасти  другихъ  спе- 
щальныхъ  родовъ  оруж1я  было  то  обстоятельство,  что  въ  ппхъ 
процентъ  потерь  въ  сравнеши  съ  пъхотой  составляло  не  болъе 
1/20     1/10  • 

Два  фактора  имълн  несомненное  значешс  въ  создавай 
неблагоприятна™  настроешя  въ  войскахъ.  По  крайней  мъръ 
впослъдствш,  во  время  «  словесной  кампанш  »  министровъ  и 
военныхъ  начальнпковъ  солдатскле  ораторы  очень  часто  ка- 

сались этихъ  двухъ  темъ:  введенное  съ  1915  года  офивдально 
дисциплинарное  наказание  розгами  и  смертная  казнь  —  «па- 
лечникамъ  ».  Насколько  необходимость  борьбы  съ  дезертпр- 
ствомъ  путемъ  саморанешя  х)  не  возбуждала  ни  малъйшаго 
сомнъшя  и  требовала  лишь  болъе  тщательнаго  техническая 
обслъдовашя  для  избъжашя  возможныхъ  судебныхъ  ошибокъ, 
настолько  же  крайне  нежелательнымъ  и  опаснымъ,  независимо 
отъ  этической  стороны  вопроса,  являлось  тълесное  наказаше, 
применяемое  властью  начальника.  Военные  юристы  не  сумели 
разрешить  иначе  этого  вопроса.  Между  тЬмъ,  судебные  уставы 
не  обладаютъ  въ  военное  время  решительно  никакими  реаль- 

ными способами  репрессш,  кроме  смертной  казни.  Ибо  для 
элемента  преступная  праволишешя  не  имълотъ  никакого 
значешя,  а  всякое  наказаше,  сопряженнее  съ  уходомъ  изъ 
рядовъ,  является  только  поощрешемъ.  Револющоиная  демо- 

кратия этого  вопроса  такъ  же  не  разрешила. 
Впрочемъ,  после  полной  демократизации,  после  завое- 

вашя  всъхъ  свебодъ  и  даже  самоспйпости,  войсковой  кругъ 
Донского  казачьяго  войска,  весьма  демократическая  состава, 
ввелъ  въ  свою  армш  въ  1919  году  наказаше  розгами  за  рядъ 
вопнекпхъ  преступлешй . 

Такова  непонятная  психолопя  русскаго  человека! 
Значительно  сложнее  вопросъ  о  взапмоотношенхяхъ  во 

флоте.  Сословныя  и  кастовый  перегородки,  замкнутость  офи- 
церскаго  корпуса,  консерватизмъ  и  неподвижность  устаръ- 
лыхъ  формъ  быта  и  взаимоотношенш,  большая  отчужденность 
отъ  матроской  среды  —  все  это  не  могло  не  повлиять  впослъд- 
ств1И  на  значительно  большую  обостренность  борьбы  этихъ 
двухъ  элементовъ.  Кронштадтъ,  Свеаборгъ,  Гельсингфорсъ, 
Севастополь,  Новороссшскъ  —  всъ  эти  кровавые  этапы  не- 
счастнаго  морского  офицерства,  нещадно  избивавшаяся,  при- 

водить въ  ужасъ  и  содрагаше  свопмъ  беземысленнымъ  жесто- 

г)  «  Палгчнлки  »  —  явлете  не  русское.  Наши  солдаты  выучились 
этому  способу  у  австршцевъ,  которые  первыми  качали  практиковать 
его  массами  еще  лвтомъ  1914  года. 
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ки.мъ  звърствомъ,  и,  вмъстъ  съ  тъмъ,  требуютъ  глубокаго  и 
внимательнаго  изучения... 

Въ  коыечномъ  птогъ  всв  эти  обстоятельства  создавали  не 
совсъмъ  здоровую  атмосферу  въ  армш  и  флотъ  и  разъединяли, 
гдъ  въ  больше:;.  гдЪ  въ  меньшей  степени  два  ихъ  составныхъ 
элемента.  Въ  этомъ  несомненный  гръхъ  и  русскаго  офицерства, 
разделяемый  имъ  Есецъло  съ  русской  интеллигенщей.  Гръхъ, 
вызвавшш  противоположеше  «  барина  »  мужику,  офицера  — 
солдату  и  создавши!  впослъдствш  благопр1ятную  почву  для 
работы  разрушите льныхъ  силъ. 

Въ  странъ  не  было  преобладания  анархическпхъ  элемен- 
товъ.  Въ  особенности  въ  армш,  которая  отражаетъ  въ  себъ  всъ 
недостатки  и  достоинства  народа.  Народъ  — -  крестьянская  и 
казачья  массы  —  страдалъ  другими  пороками  :  невъжествомъ, 
инертностью  и  слабой  волей  къ  сопротивление,  къ  борьба  съ 
порабощенлемъ,  откуда-бы  оно  не  исходило  —  отъ  вековой 
традищонной  власти  или  отъ  внезапно  появившихся  псевдони- 
мовъ.  Не  надо  забывать,  что  наиболее  яркш  представитель 
чистаго  русскаго  анархизма  —  Махно  не  долго  могъ  держаться 
на  югь  Россш  своимъ  первоначальнымъ  лозунгомъ  :  «  долой 
всякую  власть,  свободное  соглашете  между  собой  деревень  и 
городовъ.  Вся  земля  и  все  буржуйское  добро  —  ваше  »... 
Дважды  разбитый,  весною  1920  года  онъ  уже  самъ  приступаетъ 
къ  организащи  гражданскаго  управлешя  и  произноентъ  слово  : 

—  Порядокъ. 
Правда,  лозукгъ  этотъ  не  получилъ  реальнаго  осуществле- 

н1я,  но  уже  сама  потребность  въ  немъ  знаменательна. 
Въ  армш  отнюдь  не  было  преобладали  анархическпхъ 

элементовъ.  II  потребовалось  потрясете  слегка  подгнившихъ 
основъ,  целый  рядъ  ошнбокъ  и  преступлены!  новой  власти, 
огромная  работа  стороннихъ  вл1яшй,  чтобы  инерщя  покоя  пе- 

решла, наконецъ,  въ  инерщю  движетя,  кровавый  прнзракъ 
котораго  долго  еще  будетъ  висеть  надъ  несчастной  русской 
землей. 

Стороннимъ  разрушительнымъ  вл!яшямъ  въ  армш  не 
противополагалось  разумное  воспиташе.  Отчасти  по  крайней 
неподготовленности  въ  политическомъ  отношеши  офицер- 
скаго  корпуса,  отчасти,  вслъдств1е  инстпктивной  боязни  ста- 
раго  режима  внести  въ  казармы  элементы  «  политики  »,  хотя 
■бы  съ  целью  критики  противогосударственныхъ  ученш.  Этотъ 
страхъ  относился,  впрочемъ,  не  только  къ  сощальнымъ  и 
внутреннимъ  проблемамъ  русской  жизни,  но  и  къ  вопросамъ 
внешней  политики.  Такъ,  напримъръ,  незадолго  до  войны 
былъ  пзданъ  высочайшей  приказъ,  строго  Еоспрещавшш  воин- 
скимъ  чинамъ  где  бы  то  ни  было  вести  разговоръ  на  современ- 

ную политическую  тему  (Балканскш  вопросъ,  австро-сербская 
распря  и  т.  д.).  Накануне  неизбежно  предстоявшей  отечествен- 
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ной  войны  старательно  избегали  возбуждешя  здороваго  патрю- 
тнзма,  разъяснешя  ц-влей  и  задачъ  войны,  ознакомлетя  со 
славянскимъ  вопросомъ  и  вековой  борьбой  нашей  съ  германиз- 
ыомъ . 

Признаться,  я,  какъ  и  мнопе  друпе,  не  исполнилъ  приказа 
и  подготовлялъ  соответственно  настроеше  Архангелогородскаго 
полка,  которымъ  командовалъ.  А  въ  военной  печати  выступилъ 
противъ  приказа  съ  горячей  статьей  на  тему :  «  Не  угашайте 
духа  ». 

Ибо  для  меня  нътъ  сомн-Ьнш,  что  обвитая  траурнымъ  фле- 
ромъ  статуя  Страсбурга  на  площади  Согласия  сыграла  огром- 
ную  роль  въ  воспнтанш  героической  армш  Франщи. 

Пропаганда  проникала  и  въ  старую  арм1ю  съ  разныхъ  сто- 
ронъ.  Н-Ьтъ  С0МН-ВН1Я,  что  судорожный  потуги  быстро  сменяв- 

шихся правительствъ  Горемыкнна,  Штюрмера,  Трепова  — 
остановить  нормальный  ходъ  русской  жизни  —  сами  по  себ"Ь 
давали  достаточно  матер1ала,  возбуждая  все  больше  и  больше 

нароставшш  народный  гн-Ьвъ,  переливавшийся  и  въ  армш; 
его  использовала  социалистическая  и  пораженческая  литература; 
Ленинъ  нашелъ  первоначальный  путь  въ  Россш  своему  учешю 
черезъ  сощалъ-демократическую  фракщю  Государственной  Ду- 

мы. Еще  бол"ве  интенсивно  работали  нтзмцы.  Объ  этихъ  вопро- 
сахъ  говорится  подробно  въ  главъ-  XXIII. 

Долясенъ,  однако,  отметить,  что  вся  эта  пропаганда  извн-Ь 
и  извнутри,  оказывая  возд-вйств1е  главнымъ  образомъ  на 
тыловыя  части,  гарнизоны  и  запасные  батадшны  кр}гпныхъ 
центровъ  и  въ  особенности  Петрограда,  до  револющи  иагЬла 
сравнительно  небольшое  вл1яше  на  войсковыя  части  фронта.  II 
сбнтыя  съ  толку  пополнешя,  придя  на  фронтъ  и  попадая  въ 
тяжелую,  но  болтэе  здоровую  боевую  атмосферу,  зачастую  бы- 

стро меняли  къ  лучшему  свой  обликъ. 

Т-вмъ  не  мен-Ье,  местами  вл]яте  разрушительной  пропа- 
ганды находило  подготовленную  почву,  и  до  револющи  еще 

были  одинъ-два  случая,  когда  ц'Ьлыя  части  оказали  неповино- 
веше,  сурово  подавленное. 

Наконецъ,  передъ  главной  массой  армш  —  крестьянской  — 
вставалъ  одинъ  практнческш  вопросъ,  который  заставлялъ 
ее  инстинктивно  не  торопиться  съ  сошальной  револющей  : 

—  Безъ  насъ  подтэлятъ  землю...  Н-Ьтъ,  ужъ  когда  вернемся, 
тогда  и  будемъ  делить!.. 

*   * * 

Своего  рода  естественной  пропагандой  служило  неустрой- 
ство тыла  и  дикая  вакханал1я  хнщенш,  дороговизны,  наживы 

и  роскоши,  создаваемая  на  костяхъ  и  крови  фронта.  Но  осо- 
бенно тяжко  отозвался  на  армш  недостатокъ  техники  и  глав- 
нымъ образомъ  боевыхъ  нрипасовъ. 



—  29  — 

Только  въ  1917  году  процессъ  Сухомлинова  вскрылъ  передъ 
русскимъ  обществомъ  и  армией  главныя  причины,  вызвавиня 
военную  катастрофу  1915  года.  Еще  въ  1907  г.  былъ  разрабо- 
танъ  планъ  пополнен!  и  запасовъ  нашей  армш  и  отпущены  кре- 
диты.  Кредиты  эти  возрастали,  какъ  это  ни  странно,  часто  по 
инищативъ-  комиссш  государственной  обороны,  а  не  военнаго 
ведомства.  Вообще  же  ни  Государственная  Дума,  ни  министер- 

ство финансовъ  никогда  не  отказывали  и  не  урЬзывали  военныхъ 
кредптовъ.  Въ ,  течете  управлетя  Сухомлинова  ведомство 
получило  особый  кредитъ  въ  450  мплл10новъ  рублей  и  не  из- 

расходовало изъ  нихъ  300  миллшновъ!  До  войны  вопросъ  о 
способахъ  усплениаго  питатя  армш  боевыми  припасами, 
посль"  израсходоватя  запасовъ  мирнаго  времени,  даже  не 
подымался...  Если  действительно  напряжете  огневого  боя 
съ  самаго  начала  войны  достигло  неожиданныхъ  и  небывалыхъ 

разм-вровъ,  опрокинувъ  всв  теоретические  расчеты  и  нашей  и 
западно-европейской  военной  науки,  то  тЬмь  бол-Ье  героиче- 
стя  мт^ры  нужны  были  для  выхода  изъ  трагическаго  положешя. 

Между  ттэмъ,  уже  къ  октябрю  1914  года  изсякли  запасы 
для  вооружешя  пополненш,  которыя  мы  стали  получать  на 
фронтЬ  сначала  вооруженными  на  '/,,,  потомъ  и  вовсе  безъ 
ружей.  Главнокомандующш  Юго-западнымъ  фронтомъ  теле- 
графировалъ  въ  Ставку  :  «  источники  пополнетя  боевыхъ 
припасовъ  изсякли  совершенно.  При  отсутствш  пополнетя 
придется  прекратить  бой  и  выводить  войска  въ  самыхъ  тяже- лыхъ  УСЛОВ1ЯХЪ  »... 

А  въ  тоже  время  (коненъ  сентября)  на  вопросъ  Жофра 
« достаточно  ли  снабжена  россшская  императорская  армгя 
артиллершскимъ  снаряжешемъ  для  безпрепятственнаго  про- 
должен1я  военныхъ  д-вйствш  »,  военный  мпнистръ  Сухомлпновъ 
отв'Ьчалъ  :  «  настоящее  положение  вещей  относительно  снаряже- 
шя  россшской  арм!и  не  внушаеть  серьезнаго  опасешя »«.. 
Пностранныхъ  заказовъ  не  делалось,  отъ  японскихъ  и  американ- 
скихъ  ружей  « для  изб'БНлЭН]я  неудобствъ  отъ  разнообраз1я 
калибровъ  »  отказывались. 

Когда  въ  августъ-  1917  года  на  скамью  подсудимыхъ  сЬлъ 
виновникъ  военной  катастрофы,  личность  его  произвела  только 

жалкое  внечатл-вше.  Гораздо  серьезнее,  бол'Ьзненн'Ье  всталъ 
вопросъ,  какъ  этотъ  легкомысленный,  невежественный  въ 
военномъ  дъ\тб,  быть  можетъ,  сознательно  преступный  чело- 
в-вкъ  могъ  продержаться  у  кормила  власти  6  лълъ.  Какая  среда 
военной  бюрократш  —  «  къ  добру  и  злу  постыдно  равнодуш- 

ная »  —  должна  была  окружать  его,  чтобы  сд-влать  возможнымъ 
и  дъл1ств1я  и  бездейстЕхл,  шедийя  неуклонно  и  методично  ко 
вреду  государства. 

Катастрофа  разразилась  окончательно  въ  1915  году. 
Весна  1915  г.  останется  у  меня  навсегда  въ  памяти.  Вели- 
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кая  трагед1я  русской  армш  —  отступление  изъ  Галищи.  Ни 
патроновъ,  ни  снарядовъ.  Изо  дня  въ  день  кровавые  бои,  изо 
дня  въ  день  тяжкие  переходы,  безконечная  усталость  —  физи- 

ческая и  моральная;  то  робкзя  надежды,  то  безпросвтлная 
жуть... 

Помню  сражете  подъ  Церемышлемъ  въ  серединъ  мая. 
Одиннадцать  дней  жестокаго  боя  4-ой  стрелковой  дивизш... 
Одиннадцать  дней  страшнаго  гула  немецкой  тяжелой  артил- 

лерии, буквально  срывавшей  ц-влые  ряды  окоповъ  вм-бстъ-  съ 
защитниками  пхъ.  Мы  почти  не  отвечали  —  неч-вмъ.  Полки, 
измотанные  до  последней  степени,  отбивали  одну  атаку  за 
другой  —  штыками  пли  стрельбой  въ  упоръ;  лилась  кровь, 
ряды  ръдълн,  росли  могильные  холмы...  Два  полка  почти  унич- 

тожены —  однпмъ  огнемъ... 

Господа  французы  и  англичане!  Вы,  достигнйе  невъроят- 
ныхъ  высотъ  техники,  вамъ  не  безъинтересно  будетъ  услышать 
такой  нелъпын  фактъ  изъ  русской  действительности  : 

Когда  послб  трехъ-дневнаго  молчашя  нашей  единственной 
шести-дюймовой  батареи  ел  подвезли  пятьдесятъ  снарядовъ, 
объ  этомъ  сообщено  было  по  телефонлт  немедленно  всЬмъ  пол- 
камъ.  всвмъ  ротамъ,  и  всб  стрелки  вздохнули  съ  радостью  и 
облегчетемъ... 

II  какой  тогда  тяжелой,  обидной  прошей  звучало  для  насъ 
циркулярное  поелаше  Брусилова,  въ  которомъ  онъ,  не  имтзя 
возможности  дать  снаряды,  съ  целью  подбодрить,  «  поднять 

духъ  войскъ  »,  уб-вждалъ  пасъ  не  придавать  такого  псключи- 
тельнаго  значешя  преобладашю  немецкой  артиллерш,  ибо 
были  неоднократно  случаи,  что  тяжелая  артиллер1я,  выпустивъ 
по  нашпмъ  участкамъ  позищи  огромное  число  снарядовъ,  не 
наносила  имъ  почти  никакихъ  потерь... 

21  мари  а  генералъ  Янушкевичъ  х)  сообщить  военному  ми- 
нистру :  <<  свершился  фактъ  очищешя  Перемышля.  Брусиловъ 

ссылается  на  недостатокъ  патроновъ  —  эту  «  Ъёт.е-по1ге  »  вашу 
и  мою...  Пзъ  всбхъ  армш  вопль  —  дайте  патроновъ  »... 

* 

Я  не  склоненъ  идеализировать  нашу  армш.  Много  горь- 
кихъ  пстинъ  мнъ  приходится  высказывать  о  ней.  Но  когда 
фарисеи  —  вожди  россшской  революционной  демократы,  пы- 

таясь оправдать  учиненный   главнымъ   образомъ   нхъ  руками 

х)  Начальникъ  штаба  Верх.  Главной,  вел.  кн.  Николая  Николае- 
вича. Въ  1918  г.  убитъ  большевиками. 
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развалъ  армш,  ув-вряютъ,  что  она  и  безъ  того  близка  была  къ 
разложешю,  - —  они  лгутъ. 

Я  не  отрицаю  крупныхъ  недостатковъ  въ  системЬ  назна- 
чены и  комплектован!»  высшаго  команднаго  состава,  ошпбокъ 

нашей  стратегш,  тактики  и  организации,  технической  отстало- 
сти нашей  армш,  несовершенства  офпцерскаго  корпуса,  нев4> 

жества  солдатской  среды,  пороковъ  казармы.  Знаю  размеры 
дезертирства  и  уклонешя  огъ  военной  службы,  вт>  чемъ  повинна 
наша  интеллнгенщя  едва-ли  не  больше,  чт>мъ  темный  народъ. 
Но  втздь  не  эти  серьезный  болезни  армейскаго  организма  при- 

влекали впосл'Ъдствш  особливее  внимаше  револющонной 
демократш.  Она  не  ум-вла  и  не  могла  ничего  сделать  для  ихъ  ув- 
рачевашя,  да  и  не  боролась  съ  ними  вовсе.  Я,  по  крайней  м-Ьр-в, 
не  знаю  ни  одной  больной  стороны  армейской  жизни,  которую 

она  исцелила  бы,  или,  по  крайней  м-Ьр-в,  за  которую  взялась 
бы  серьезно  и  практически.  Пресловутое  «  раскртшощете  » 
личности  солдата?  Отбрасывая  все  преувеличения,  связанный 
съ  этимъ  понят1емъ,  можно  сказать,  что  самый  фактъ  револю- 
щи  внесъ  изв'Ьстную  перемену  въ  отношен! я  между  офицеромъ 
и  солдатомъ,  и  это  явлеше  обещало  при  нормальныхъ  услов1- 
яхъ,  безъ  грубаго  и  злонам-Ьреннаго  вмешательства  извн-Ь, 
претвориться  въ  источникъ  большой  моральной  силы,  а  не  въ 
з1яющую  пропасть.  Но  револющонная  демократия  въ  эту 
именно  рану  влила  ядъ.  Она  поражала  безлошадно  самую 

сущность  военнаго  строя,  его  в-Ьчныя,  неизмтлшыя  основы, 
оставипяся  еще  непоколебленными  :  дисциплину,  единоначал1е 
и  аполитичность.  Это  было,  и  этого  не  стало.  А  между  гвмъ, 
падете  старой  власти  какъ  будто  открывало  новые  широчайице 
горизонты  для  оздоровлешя  и  поднят1я  въ  моральномъ,  команд- 
номъ,  техническомъ  отношешяхъ  народной  русской  армш. 

Каковъ  народъ,  такова  и  арм1я.  II,  какъ  бы  то  ни  было, 
старая  русская  арм1я,  страдая  пороками  русскаго  народа, 
вместе  съ  т'вмъ  въ  своей  преобладающей  массЬ  обладала  его 
достоинствами  и  прежде  всего  необычайньшъ  долготерп-Ьшемъ 
въ  перенееенш  ужасовъ  войны;  дралась  безропотно  почти  3  года; 
часто  шла  съ  голыми  руками  противъ  убшственной  высокой 
техники  враговъ,  проявляя  высокое  мужество  и  самоотвержеше; 

и  своей  обильной  кровью  х)  искупала  гр-Ьхи  верховной  власти, 
правительства,  народа  и  свои. 

Наши  союзники  не  смъчотъ  забывать  ни  на  минуту,  что  къ 

серединъ-  января  1917  года  эта  арм1я  удерживала  на  своемъ 

х)  Французский  депутатъ  Люи  Мартэнъ  исчисляетъ  потери  армш 
одними  убитыми  следующими  цифрами  (въ  милл1онахъ  ):  Росс1я  — 
2,5,  Гермашя —  2,  Австр1я  —  1,5,  Франщя  —  1,4  Англ1я  —  0,8, 
11тал1я  —  0,6  миллшновъ  и  т.  д.  На  долю  Россш  приходится  40% 
мартиролога  всбхъ  союзныхъ  армш. 
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фронтъ:  187  вражеекихъ  дивизш,  т.  е.,  49%  всЬхъ  силъ  против- 
ника, дъйетвовавшихъ  на  европейскихъ  и  аз1атскихъ  фронтахъ. 

Старая  русская  арм1я  заключала  въ  себтз  достаточно  еще 
силъ,  чтобы  продолжать  войну  и  одержать  победу. 

157  пЪх.  див  из. 
30  кав.  дявая. Всего  350  п-Ъх.  дивиз.,  31  кав.  дивиз. 

131  н1.х.  дяваз 

2  кав.  дивиз 

30  з  п*х.  дивна. 

5  5 

18  п'Ьх.  дивиз. 

я  а  V  вц 

ая2^ 

13  5  пЪх.  дивпв. 
3  кав.  дивиз. .2  «  3 

Д1аграмма  распредБлешя  силъ  противника  на  всбхъ  фронтахъ 

кь  половинтз  января  1917  г. 
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Автографъ   Распутина. 

Стр     17. 





ГЛАВА  III. 

Старая  арлия  и  государь. 

Въ  августъ  1915  года  государь,  подъ  вшяшемъ  круговъ 
императрицы  и  Распутина,  ръшилъ  принять  на  себя  верховное 
командоваше  аршей.  Этому  предшесавовали  безрезультатныя 
представлешя  восьми  министровъ  и  нъкоторыхъ  политическихъ 
деятелей,  предостерегавшнхъ  государя  отъ  опаснаго  шага. 
Офищальнымп  мотивами  выставлялись  съ  одной  стороны  труд- 

ность совмъшешя  работы  управлешя  и  командоватя,  съ  дру- 
гой —  рнскъ  брать  на  себя  ответственность  за  армш  въ  тяжкш 

пер1одъ  ея  неудачъ  и  отступлешя.  Но  истинной  побудительной 
причиной  этихъ  представленш  былъ  страхъ,  что  отсутств1е 
знанш  и  опыта  у  новаго  Верховнаго  главнокомандующаго 
осложнитъ  и  безъ  того  трудное  положеше  армш,  а  нъмецко- 
распутинское  окружеше,  вызвавшее  параличъ  правительства 
и  разрывъ  его  съ  Государственной  Думой  и  страной,  поведетъ 
къ  разложешю  армш. 

Ходила,  между  прочимъ,  молва,  впослъдствш  оправдав- 
шаяся, что  ръшеше  государя  вызвано  отчасти  и  боязнью  кру- 

говъ императрицы  передъ  все  болт^е  возраставшей,  не  взирая 
на  неудачи  армш,  популярностью  великаго  князя  Николая 
Николаевича... 

23  августа  армш  и  флоту  былъ  отданъ  приказъ,  въ  кото- 

ромъ  посл-в  офищальнаго  текста  государь  собственноручно приписалъ  : 

{/  и  гс^о-ъ    . 
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Этотъ  значительный  по  существу  актъ  не  произвелъ  въ 

армш  большого  впечатлетя.  Генералитетъ  и  офицерство  отда- 
вало себе  ясный  отчетъ  въ  томъ,  что  личное  участ1е  государя 

въ  командованш  будетъ  лишь  внешнее,  и  потому  вс^хъ  инте- 
ресовалъ  более  вопросъ  : 

—  Кто  будетъ  начальникомъ  штаба? 
Назначеше  генерала  Алексеева  успокоило  офицерство. 
Что  касается  солдатской  массы,  то  она  не  вникала  въ  тех- 

нику управлешя,  для  нея  царь  и  раньше  былъ  верховнымъ 
вождемъ  армш  и  ее  смущало  несколько  одно  лишь  обстоятель- 

ство :  издавна  въ  народе  укоренилось  убеждеше,  что  царь 
несчастливъ... 

Фактически  въ  командозате  вооруженными  силами  Рос- 
С1н  вступилъ  генералъ  Михаилъ  Васильевичъ  АлексЬевъ.  На 
фоне  русской  военной  исторш  и  русской  смуты  фигура  гене- 

рала АлексЬева  занимаетъ  такое  большое  место,  что  нельзя  въ 
краткихъ  словахъ  очертить  его  значеше.  Для  этого  необходимо 
спещальное  историческое  изследоваше  жизненнаго  пути  чело- 

века, вызвавшаго  различное  отношеше  —  и  положительное,  и 
и  отрицательное  —  къ  своей  военной  и  политической  деятель- 

ности, но  никогда  не  давшаго  повода  сомневаться  въ  томъ,  что 
«  крестный  путь  его  озаренъ  кристаллической  честностью  и  го- 

рячей любовью  къ  Родин-в  —  и  великой,  и  растоптанной  »...  х). 
Не  всегда  достаточно  твердый  въ  проведенш  своихъ  тре- 

бованш,  въ  вопросе  о  независимости  Ставки  отъ  стороннихъ 
вл1яшй  АлексЬевъ  проявилъ  гражданское  мужество,  котораго 
такъ  не  хватало  жадно  державшимся  за  власть  сановникамъ 
стараго  режима. 

Однажды,  после  офищальнаго  обЬда  въ  Могилеве,  импе- 
ратрица взяла  подъ  руку  Алексеева  и,  гуляя  съ  нимъ  по  саду, 

завела  разговоръ  о  Распутине. 
Несколько  волнуясь,  она  горячо  убеждала  Михаила  Ва- 

сильевича, что  онъ  не  правъ  въ  своихъ  отношетяхъ  къ  Распу- 
тину, что  «  старецъ  —  чудный  и  святой  человекъ  >>,  что  на  него 

клевещутъ,  что  онъ  горячо  привязанъ  къ  ихъ  семье,  а  главное, 
что  его  посещеше  Ставки  прннесетъ  счастье... 

Алексеевъ  сухо  ответилъ,  что  для  него  это  вопросъ  — 
давно  рвшенный.  II  что,  если  Распутинъ  появится  въ  Ставке, 
онъ  немедленно  оставить  постъ  начальника  штаба. 

—  Это  ваше  окончательное  решеше? 
—  Да,  несомненно. 
Императрица  резко  оборвала  разговоръ  и  ушла,  не  про- стившись съ  Алексеевымъ. 

Этотъ  разговоръ,  по  словамъ  Михаила  Васильевича,  по- 
вл!ялъ  на  ухудшете  отношетй  къ  нему  государя.  Вопреки 

!)  Слова  изъ  приказа  по  Добровольческой  армш. 



оо 

.установившемуся  шгбнш,  отношешя  эти,  по  внЬшнимъ  про- 
явлешямъ  не  оставлявппя  желать  ничего  лучшаго,  не  носилл 

характера  ни  интимной  близости,  ни  дружбы,  ни  даже  исклю- 
чительна™ довт^я. 

Государь  никого  не  любилъ,  разве  только  сына.  Въ  этомъ 
былъ  трагизмъ  его  жизни  —  человека  и  правителя. 

Несколько  разъ,  когда  Михаилъ  Васильевичу  удручен- 
ный нароставшимъ  народнымъ  неудоволылчпемъ  противъ  ре- 

жима и  трона,  пытался  выйти  изъ  рамокъ  военнаго  доклада  и 
представить  царю  истинное  освтпдете  событш,  когда  касался 
вопроса  о  Распутине  и  объ  ответственном!)  министерстве,  онъ 
встр-Бчалъ  хорошо  знакомый  многпмъ  непроницаемый  взглядъ 
и  сухой  ответь. 

—  Я  это  знаю. 
Больше  ни  слова. 

Но  въ  вопросахъ  управления  армхей  государь  всецъло  до- 
верялся Алексееву,  выслушивая  долпе,  слишкомъ,  быть  мо- 

жетъ,  обстоятельные  доклады  его.  Выслушивалъ  терлъллво  л 
внимательно,  хотя  повидимому  эта  область  не  захватывала  его. 
Некоторое  расхождеше  случалось  лишь  въ  вопросахъ  второ- 
степенныхъ  —  о  назначешяхъ  приближенныхъ,  о  создан1и  имъ 
долншостей  и  т.  п. 

Полное  безучаспе  государя  въ  вопросахъ  высшей  страте- 
пи  определилось  для  меня  совершенно  ясно  после  прочтешя 
одного  важнаго  акта  —  записи  сужденш  военнаго  совета, 
собраннаго  въ  Ставке  въ  конце  1916  г.  подъ  председателъ- 
ствомъ  государя  изъ  всбхъ  главнокомандующихъ  и  высшихъ 
чиновъ  Ставки,  для  обсуждешя  плана  кампаши  1917  года  и 
общаго  наступлешя. 

Подробная  запись  каждой  произнесенной  фразы  создавала 
впечатлите  о  властности  и  руководящей  роли  временнаго 
заместителя  начальника  штаба  —  генерала  Гурко,  о  несколько 
эгоистическихъ  устремлетяхъ  главнокомандующихъ,  приго- 
нявшихъ  стратегичестя  акстмы  къ  спещальнымъ  интересамъ 
своего  фронта  и,  накоиецъ...  о  полномъ  безучастш  Верховнаго 
главнокомандующаго . 

Татя  же  взаимоотношетя  между  государемъ  и  началь- 
никомъ  штаба  существовали  во  время  исполнетя  последней 
должности  генерал омъ  Гурко.  Алексеевъ  осенью  1916  г.  тяжко 
заболелъ  и  лечился  въ  Севастополе,  не  прекращая,  однако, 
связи  со  Ставкой,  съ  которой  онъ  сносился  по  прямому  проводу. 

*   * 

Между  темъ,  борьба  Государственной  Думы  (прогрессив- 
наго  блока)  съ  правительствомъ,  находившая  несомненно  со- 

чувствие у  Алексеева  и  у  команднаго  состава,  принимала  все 
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болтЬе  р-взтя  формы.  Запрещенный  для  печати  отчетъ  о  засЬ- 
дати  1-го  ноября  1916-го  г.  а),  съ  историческими  р-Ьчами 
Шзшьгина,  Милюкова  и  др.  въ  рукописномъ  вщгв  распростра- 
ненъ  былъ  повсеместно  въ  армш.  Настроете  настолько  созрело, 
что  подобныя  рукописи  не  таились  уже  подъ  спудомъ,  а  чита- 

лись и  р-взко  обсуждались  въ  офицерскихъ  собратяхъ. 
• —  Я  былъ  крайне  пораженъ,  —  говорилъ  мн-Ь  одинъ  вид- 
ный совдалистъ  и  деятель  городского  союза,  побывавъ  впервые 

въ  армш  въ  1916  г.  —  съ  какой  свободой  всюду,  въ  воинскихъ 
частяхъ,  въ  офицерскихъ  собратяхъ,  въ  присутствш  коман- 
дировъ,  въ  штабахъ  и  т.  д.  говорятъ  о  негодности  правитель- 

ства, о  придворной  грязи.  Это  въ  нашей  стране  —  «  слова  и 
д-Ьла»!..  Вначалъ-  мн-Ь  казалось,  что  меня  просто  провоци- 

руютъ... Связь  Думы  съ  офицерствомъ  существовала  давно.  Работа 
комиссш  государственной  обороны  въ  пер1одъ  возсоздатя 

флота  и  реорганизащи  армш  посл-в  японской  войны  протекала 
при  д'Ьятельномъ  негласномъ  участш  офицерской  молодежи. 
А.  И.  Гучковъ  образовалъ  кружокъ,  въ  составъ  которэго  вошли 
Савичъ,  Крупенскш,  графъ  Бобринскш  и  представители  офи- 

церства, во  главе  съ  генераломъ  Гурко.  Невидимому  къ  кружку 

примыкалъ  и  генералъ  Поливановъ,  сыгравнпй  впосл-вдствш 
такую  крупную  роль  въ  развал-в  армш  (Поливановская  ко- 
мисс1я).  Тамъ  не  было  ни  малтшшаго  стремлешя  къ  «потрясе- 

ние основъ  »,  а  лишь  желате  подтолкнуть  тяжелый  бюрокра- 
тически! возъ,  дать  импульсъ  работв  и  инищативу  инертнымъ 

военнымъ  управлетямъ. 
По  словамъ  Гучкова  кружокъ  работалъ  совершенно 

открыто,  и  военное  ведомство  первое  время  снабжало  его  даже 

материалами.  Но  загвмъ  отношете  Сухомлинова  круто  изм-Ь- 
нилось,  кружокъ  былъ  взятъ  подъ  подозр-Ьше,  пошли  разго- 

воры о  «  младотуркахъ  »... 
Какъ  бы  то  ни  было,  осведомленность  комиссш  государ- 

ственной обороны  была  очень  большая.  Генералъ  Лукомскш, 
бывшш  начальникомъ  мобилизащоннаго  отд-вла,  потомъ  по- 
мощникомъ  военнаго  министра,  разсказывалъ  мн-Ь,  какъ 
серьезно  надо  было  готовиться  къ  докладамъ  и  какое  жалкое 
впечатл-вше  производилъ  во  время  своихъ  р-вдкихъ  выступле- 
шй  легкомысленный  и  несвт>дущш  министръ  Сухомлиновъ, 
терзаемый  со  всЬхъ  сторонъ  членами  комиссш... 

Во  время  процесса  самъ  Сухомлиновъ  разсказалъ  эпизодъ,. 
какъ  однажды  онъ  явился  въ  засвдаше  комиссш,  въ  которой 

разсматривались  два  болыпихъ  военныхъ  вопроса  и  какъ  его 
остановилъ  Родзянко  : 

!)  Появился  въ  газетахъ  въ  ур-Ьзанномъ  вид*  только  въ  начал-Ь 
января  1917  года. 
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—  Уходите,  уходите...  Вы  для  насъ  красное  сукно  :  какъ 
только  вы  пр1ъзжаете,  дъла  ваши  проваливаются. 

После  галищйскаго  отступлешя  Государственной  Думе 
удалось,  наконецъ,  добиться  постояннаго  учаспя  своихъ  чле- 
новъ  въ  д'Ьл'Б  правильной  постановки  военныхъ  заказовъ,  а 
земскимъ  и  городскимъ  союзамъ  —  образовашя  «  главнаго 
комитета  по  снабженш  армш  ». 

Кровавый  опытъ  привелъ,  наконецъ,  къ  простой  идее 
мобилизащи  русской  промышленности.  И  дъло,  вырвавшееся 
изъ  мертвящей  обстановки  военныхъ  канцелярш,  пошло  ши- 
рокимъ  ходомъ.  По  офищальнымъ  даннымъ  на  армш  посыла- 

лось въ  шлъ  1915  г.  по  33  парка  вместо  затребованныхъ  50-ти, 
а  въ  сентябре,  благодаря  привлечешю  къ  работе  частныхъ  за- 
водовъ  —  78.  Я  по  непосредственному  опыту,  а  не  только  по 
цифрамъ  имею  полное  основаше  утверждать,  что  уже  къ  концу 
1916  г.  арм1я  наша,  не  достигнувъ,  конечно,  тъхъ  высокихъ 
нормъ,  которыя  практиковались  въ  арм1яхъ  союзниковъ,  обла- 

дала все-же  вполне  достаточными  боевыми  средствами,  чтобы 
начать  планомерную  и  широкую  операцпо  на  всемъ  своемъ 

фронте. 
Зто  обстоятельство  также  было  учтено  надлежаще  въ  вой- 

скахъ,  укрепляя  довер1е  къ  Государственной  Думе  и  обще- 
ственнымъ  организащямъ. 

Но  въ  области  внутренней  политики  положеше  не  улучша- 
лось. И  къ  началу  1917  г.  крайне  напряженная  атмосфера 

политической  борьбы  выдвинула  новое  средство  : 
—  Переворотъ! 

*    * 
* 

Въ  Севастополь  къ  больному  Алексееву  пр1ехали  пред- 
ставители некоторыхъ  думскнхъ  и  общественныхъ  круговъ. 

Они  совершенно  откровенно  заявили,  что  назреваете  перево- 
ротъ. Какъ  отнесется  къ  этому  страна,  они  знаютъ.  Но  какое 

впечатлеше  произведетъ  переворотъ  на  фронте,  они  учесть  не 
могутъ.  Просили  совета. 

Алексееве  въ  самой  категорической  форме  указалъ  на 
недопустимость  какихъ  бы  то  ни  было  государственныхъ  потря- 
сенш  во  время  войны,  на  смертельную  угрозу  фронту,  который 
по  его  пессимистическому  определенно  «  и  такъ  не  слишкомъ 
прочно  держится  »,  и  просилъ  во  имя  сохранешя  армш  не  де- 

лать этого  шага. 

Представители  уехали,  обЬщавъ  принять  меры  къ  предот- 
вращений готовнвшагося  переворота. 

Не  знаю,  катя  данныя  имелъ  Михаилъ  Васильевичъ,  но 
онъ  уверялъ  впоследствш,  что  те-же  представители  веледъ 
за  симъ  посетили  Брусилова  и  Рузскаго  и,  получивъ  отъ  нпхъ 
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ответь  противополежкагс  свойства,  иалагЬшыга  свое  первона- 
чальное решете  :  подготовка  переворота  продолжалась. 

Пока  трудно  выяснить  детали  этого  дтзла.  Участники  мол- 
чать, матер1аловъ  к'ьтъ,  а  все  дело  велось  въ  глубокой  тайне, 

не  проникая  въ  шпрекче  армейскче  круги.  Темь  не  менее,  н'Б- 
кеторыя  обстоятельства  стали  изкбстны. 

Целый  рядъ  лицъ  обращались  къ  государю  съ  предостере- 
жешсмъ  о  грозившей  опасности  стране  и  дннастш,  въ  томъ 
числе  Алексъевъ,  Гурко,  протопресвптеръ  Шавельскш,  Пурпш- 
кевичъ,  велите  князья  Николай  и  Александръ  Михайловичи 
и  сама  вдовствующая  императрица. 

После  проезда  въ  аржгю,  осенью  1916  года,  председателя 
Государственной  Думы  Родзяпко.  у  насъ  распространилось 
письмо  сто  къ  государю;  оно  предостерегало  царя  о  той  огром- 

ной опасности,  которая  угрожаетъ  трону  и  дннастш,  благодаря 
гибельному  участию  въ  управлении  государствомъ  Александры 
Феодоровны. 

Одно  нзъ  подобныхъ  <  Ем-вшательствъ  »  Родзянк:н  вызвало 
Еысочапшш  выговоръ,  переданный  письменно  председателю 
Государственной  Думы  по  приказашю  государя  генераломъ 
АлексЬеьымъ.  Это  обстоятельство,  между  прочимъ,  весьма  су- 

щественно отразилось  на  посл'Ьдуюиднхъ  отношенхлхъ  эт1гхъ 
двухъ  государственвыхъ  деятелей. 

Велики!  князь  Николай  МнхаплоЕпчъ  въ  своемъ  письме, 
пгочтенкгмъ  государю  1  ноября,  посте  указавши  на  недопусти- 

мость сд'влавшагося  нзв-встнымъ  «  всЬмъ  слоямъ  общества  » 
порядка  казначешй  мннпстровъ  при  посредстве  ужасной 
среды,  окружающей  императрицу,  говорить  : 

«...  Если  бы  Тебе  удалось  устранить  это  постоянное  втор- 
гательство  темныхъ  си  ль,  сразу  началось  бы  возропщете  Рос- 

сии и  вернулось  бы  утраченное  Тобою  дов-вр1е  громадпаго  боль- 
шинства Твопхъ  подданкыхъ...  Когда  время  настанетъ,  а  оно 

уже  не  за  горами,  Ты  самъ  съ  высоты  престола  можешь  даро- 
гать  желанную  ответственность  передъ  Тобою  и  законодатель- 

ными учреждениями.  Это  сделается  просто,  само  собой,  безъ 
капора  извне  и  не  такъ,  какъ  совершился  достопамятные  актъ 
17  октября  1905  г.  Я  долго  колебался  открыть  Тебе  истину, 
ко  после  того,  что  Твоя  матушка  и  Твои  обе  сестры  меня  убе- 

дили это  сделать,  я  решился.  Ты  находишься  накануне  эры 
новыхъ  велненш,  скажу  больше,  ноеыхъ  покушении  Поверь 
мне,  если  я  такъ  напираю  па  Твое  собственное  освобождеше 
отъ  создавшихся  оковъ,  то  я  это  делаю  не  изъ  личныхъ  побуж- 

дены!... а  только  ради  надежды  спасти  Тебя,  Твой  престолъ  и 
кашу  дорогую  родину  отъ  самыхъ  тяжкихъ  и  непоправнмыхъ 
последствие  ». 

Но  ннкакчя  представлетя  не  действовадп. 
Въ  составь  образовавшихся  кружковъ  входили  некоторые 
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члены  правыхъ  н  либеральныхъ  круговъ  Государственной 
Думы,  прогрессивна  го  блока,  члены  императорской  фамилш 

и  офицерство.  Активнымъ  дгбйств1ямъ  должно  было  пред- 
шествовать последнее  обрашеше  къ  государю  одного  изъ  ве- 

ликихъ  князей...  Въ  случае  неуспеха,  въ  первой  половине 
марта  предполагалось  вооруженной  силой  остановить  нмпера- 
торсшй  по-вздъ  во  время  сл,Бдован1я  его  изъ  Ставки  въ  Петро- 
градъ.  Дал-Ье  должно  было  последовать  предложеше  государю 
отречься  отъ  престола,  а  въ  случае  несоглаая,  физическое  его 
устранеше.  Наслтэдникомъ  предполагался  законный  право- 
преемникъ  АлексЬй  и  регентомъ  Михаилъ  Александровича 

Въ  то-же  время  большая  группа  прогрессивна™  блока, 
земскихъ  и  городскихъ  деятелей,  причастная  или  осв-вдомлен- 
ная  о  ц-вляхъ  кружка,  им-вла  рядъ  засЬдашй  для  выяснек1я 
вопроса  «  какую  роль  должна  сыграть  послъ"  переворота  Госу- 

дарственная Дума  »  *).  Тогда  же  былъ  нам'Ьченъ  и  первый 
составь  кабинета,  причемъ  выборъ  главы  его,  после  обсужде- 
Н1Я  кандидатуръ  М.  Родзянко  и  князя  Львова,  остановился  на 
послгЬднемъ. 

Но  судьба  распорядилась  иначе. 
Раньше  предполагавшагося  переворота,  началась  по  опре- 

деленно Альбера  Тома  «  самая  солнечная,  самая  праздничная, 
самая  безкровная  русская  револющя  »... 

х)  Милюнозъ.  «Исторш  2-ой  русской  револющя». 



ГЛАВА  IV. 

Революция  въ  Петроград*. 

Съ  событиями  въ  Петрограде  и  Ставк-в  я  ознакомился  только 
впослъ-дствш.  Для  последовательности  изложетя  коснусь  ихъ 
вкратце.  Въ  телеграмме  царю  членовъ  государственна™  совета 
въ  ночь  на  28  февраля  —  положеше  определялось  слт>дующимъ 
образомъ  : 

«  Вследств1е  полнаго  разстройства  транспорта  и  отсутств1я 
подвоза  необходимыхъ  матер1аловъ,  остановились  заводы  и 
фабрики.  Вынужденная  безработица  и  крайнее  обострете 
продовольственнаго  кризиса,  вызваннаго  т-вмъ-же  разстрой- 
ствомъ  транспорта,  довели  народныя  массы  до  полнаго  отчаяшя. 
Это  чувство  еще  обострилось  той  ненавистью  къ  правительству 

и  теми  тяжкими  подозр'Ьшями  протнвъ  власти,  которыя  глу- 
боко запали  въ  народную  душу. 
Все  это  вылилось  въ  народную  смуту  стихшной  силы,  а 

къ  этому  движешю  присоединяются  теперь  и  войска.  Правитель- 
ство, никогда  не  пользовавшееся  довер1емъ  въ  Россш,  оконча- 

тельно дискредитировано  и  совершенно  безсильно  справиться 
съ  грознымъ  положешемъ»... 

Находившая  благопр1ятную  почву  въ  общихъ  услов1яхъ 
жизни  страны  подготовка  къ  револющи  прямо  или  косвенно 
велась  давно.  Въ  ней  приняли  учаспе  самые  разнородные  эле- 

менты :  германское  правительство,  не  жалевшее  средствъ  на 
сощалистическую  и  пораженческую  пропаганду  въ  Россш,  въ 
особенности  среди  петроградскихъ  рабочихъ;  сощалистичестя 
партш,  организовавипя  свои  ячейки  среди  рабочихъ  и  воин- 
скихъ  частей;  несомненно  и  протопоповское  министерство, 
какъ  говорили,  провоцировавшее  уличное  выступлеше,  чтобы 
вооруженной  силой  подавить  его  и  гЬмъ  разрядить  невыносимо 
сгущенную  атмосферу.  Какъ  будто  все  силы  —  по  д1аметрально 
противоположнымъ  побуждешямъ,  разными  путями,  различ- 

ными средствами  шли  къ  одной  конечной  цели... 

Вм-Ьст'Б  съ  т-Бмъ,  прогрессивный  блокъ  и  общественный  ор- 
ганизации учитывая  неизбежность  большихъ  собьптй,  начали 

готовиться  къ  нимъ,  а  некоторые  круги,  идейно  или  персональ- 
но близте  къ  указаннымъ  организащямъ,  какъ  я  ужеговорилъ, 

приступили  къ  подготовке  дворцоваго  переворота,   какъ  по- 
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слЪдняго  средства  предотвратить  надвигающуюся  револющю. 
Темъ  не  менее,  возстате  все  же  вспыхнуло  стихшно,  за- 

ставь всЬхъ  врасплохъ.  Въ  исполнительномъ  комитете  Петро- 
градскаго  совета  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  впо- 

следствии, около  10  марта  *)  видными  членами  его  по  частному 
поводу  были  даны  разъяснетя,  что  «  возстате  солдатъ  произо- 

шло независимо  отъ  рабочихъ,  съ  которыми  солдаты  еще  нака- 
нуне переворота  никакой  связи  не  имели  »  и  что  «  возстате 

подготовлено  не  было,  почему  и  не  оказалось  соотвтггствую- 
щаго  органа  управлешя  ». 

Что  касается  думскихъ  и  общественныхъ  круговъ,  то  они 
подготовлены  были  къ  перевороту,  а  не  къ  революции  и  въ  ея 
бушующемъ  пламени  не  могли  сохранить  душевное  равновес1е 
и  холодный  расчетъ. 

Первыя  вспышки  начались  23  февраля,  когда  толпы  народа 
запрудили  улицы,  собирались  митинги,  и  ораторы  призывали  къ 
борьбе  противъ  ненавистной  власти.  Такъ  продолжалось  до 
26-го,  когда  народное  движете  приняло  грандтзные  размеры, 
и  начались  кровавыя  столкноветя  съ  полищей,  съ  примене- 
темъ  ею  пулеметовъ. 

26-го  полученъ  былъ  указъ  объ  отсрочке  сессш  Государ- 
ственной  Думы,  а  27-го  утромъ  въ  засьдаши  Думы  решено  было 
не  разъезжаться  изъ  Петрограда... 

Между  т-ьмъ,  въ  тотъ  же  день  утромъ  обстановка  въ  корне 
изменилась,  такъ  какъ  на  сторону  возставшихъ  перешли  за- 

пасные баталтны  Литовскаго,  Волынскаго,  Преображенскаго, 
и  сапернаго  гвардейскихъ  полковъ.  Именно  запасные  баталтны, 
такъ  какъ  настояипе  гвардейсте  полки  находились  тогда  на 
Юго-западномъ  фронте.  Эти  баталтны  не  отличались  ни  ди- 

сциплиной, ни  настрсешемъ  отъ  прочихъ  имперскихъ  запасныхъ 
частей. 

Командный  составъ  многихъ  частей  растерялся,  не  решилъ 
сразу  основной  лиши  своего  поЕедетя,  и  эта  двойственность 
послужила  отчасти  причиной  устранешя  его  вл1яшя  и  власти. 

Войска  вышли  на  улицу  безъ  офицеровъ,  слились  съ  толпой 
и  восприняли  ея  психологию. 

Вооруженная  толпа,  возбужденная  до  последней  степени, 
опьяненная  свободой,  подогреваемая  уличными  ораторами, 
текла  по  улицамъ,  сметая  баррикады,  присоединяя  къ  себе  все 
новыя  толпы  еще  колебавшихся... 

Безпощадно  избивались  по  лицеисте  отряды.  Встречав- 
шихся офицеровъ  обезоруживали,  иногда  убивали.  Вооружен- 

ный народъ  овладелъ  арсеналомъ,  Петропавловской  крепостью, 
Крестами  (тюрьма) . . . 

Въ  этотъ  решительный  день  вождей  не  было,  была  одна 

1)  При  посЬщенш  его  генераломъ  Корниловымъ. 
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стнх1я.  Въ  ея  грозномъ  теченш  не  виделось  тогда  ни  цели,  ни 
плана,  ни  лозунговъ.  Единственнымъ  обтимъ  выражетемъ 
насгроетя  былъ  кличъ  :  —  Да  здравствуетъ  свобода! 

Кто  то  долженъ  былъ  овладеть  движешемъ.  И  после  горя- 
чихъ  споровъ,  после  проявлешя  некоторой  растерянности  и 
нерешительности  эту  роль  приняла  на  себя  Государственная 

Дума,  выд-вливъ  изъ  своей  среды  «  Комитетъ  Государственной 
Думы  »  х),  который  въ  такихъ  осторожныхъ  выражешяхъ  объ- 
явилъ  27  февраля  о  существе  своего  назначешя  : 

«Временный  комитетъ  членовъ  Государственной  Думы  при 
тяжелыхъ  услов1яхъ  внутренней  разрухи,  вызванной  мерами 
стараго  правительства,  нашелъ  себя  вынужденнымъ  взять  въ 
свои  руки  возстановлеше  государственнаго  и  общественнаго 
порядка...  Комитетъ  выражаетъ  уверенность,  что  населеше  и 
арм1я  помогутъ  ему  въ  трудной  задаче  создашя  новаго  прави- 

тельства, соответствующего  желашямъ  населетя  и  могущаго 

пользоваться  его  доЕ-вр1емъ  ». 
Центромъ  политической  жизни  страны  стала  Дума,  которая, 

несомненно,  къ  тому  Бремени,  после  патрштической  и  нащо- 
нальной  борьбы  ея  противъ  ненавистнаго  народу  правительства, 
после  большой  и  плодотворной  работы  въ  интересахъ  армш, 
пользовалась  широкимъ  признашемъ  во  всей  стране  и  армш. 
Никто  другой  не  могъ  стать  во  главе  движешя.  Никто  дру- 

гой не  могъ  получить  такое  довер!е  страны  и  такое  быстрое 
и  полное  признайте  верховной  властью,  какъ  власть,  исходив- 

шая изъ  недръ  Государственной  Думы.  Это  обстоятельство 
отлично  было  учтено  Петроградскимъ  советомъ  рабочихъ 
депутатовъ,  который  тогда  еще  не  претендовалъ  на  офпщалъпое 
возглавлеше  росешскаго  правительства.  Такое  отношеше  тогда 
къ  Государственной  Думе  породило  иллюзш  «  всенародности» 
Временного   правительства,  ею  ссзданнаго. 

Поэтому,  наряду  съ  частями,  смешавшимися  съ  вооружен- 
ной толпой  и  громившими  все,  что  слишкомъ  резко  напоминало 

старую  власть,  наряду  съ  отрядами,  оставшимися  ей  верными 
и  оказавшими  сопротивлеше,  къ  Таврическому  дворцу  стали 
подходить  войсковыя  части  съ  командирами  и  офицерами,  съ 
музыкой  и  знаменами  и  по  всемъ  правнламъ  стараго  ритуала 
приветствовали  новую  власть  въ  лице  председателя  Государ- 

ственной Думы  Родзянко. 
Таврическш  дворецъ  представлялъ  изъ  себя  необыкно- 

венную картину  :  законодатели,  сановники,  солдаты,  ра5оч1е, 

х)  М.  В.  Родзянко.  Н.  В.  Кекрасовъ.  А.  П.  Коноваловъ.  II.  II. 
Дмитрюковъ.  А.  Ф.  Керепсшй.  В.  В.  Шульгинъ.  С.  II.  ШидловскШ. 
П.  Н.  Милюковъ.  М.  А.  Караул овъ.  В.  Н.  Львовъ.  В.  А.  Ржевскш. 
М.  С.  Чхеидзе,  который  отказался,  предпочитая  преде/Ьдательствова- 
ше  въ  совЬти  рабочихъ  депутатовъ.  Потомъ  вступилъ  Б.  Энгельгардтъ. 
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женщины...  Палата,  военный  бивакъ,  тюрьма,  штабъ,  мини- 
стерства... Сюда  стекалось  все,  искавшее  защиты  и  спасешя, 

жаждавшее  руководства  и  отвъта  на  Еставппе  Едругъ  недоу- 
менные вопросы... 

Но  въ  тотъ-же  день  27  февраля  изъ  сттжъ  Таврическаго 
дворца  вышло  объявлеше  : 

«  Граждане!  ЗасЬдаюшде  въ  Государственной  ДумЬ  пред- 
ставители рабочихъ,  создать  и  населешя  Петрограда  объявля- 

ютъ,  что  первое  засвдаше  ихъ  представителей  состоится  се- 
годня въ  7  час.  Еечера  въ  помтлценш  Государственной  Думы. 

Всъмъ  перешедшимъ  на  сторону  народа  войскамъ  немедленно 
избрать  свонхъ  представителей  по  одному  па  каждую  роту. 
Заводамъ  избрать  своихъ  делутатовъ  по  одному  па  каждую 

тысячу.  Заводы,  пмтлошде  мен-ве  тысячи  рабочихъ,  избирают» 
по  одному  депутату  »... 

Этотъ  факлъ  им'влъ  чрезвычайное  и  роковое  вл1яте  на 
весь  ходъ  иослъ'дующпхъ  событий  :  1)  создалъ  параллельно 
Временному  правительству  органъ  неофищалькой,  но,  несом- 

ненно, бол'Ье  сильной  власти  Совета  рабочихъ  и  селдатскихъ 
депутатовъ,  борьба  съ  которымъ  оказалась  не  подъ  силу  пра- 

вительству; 2)  придалъ  политическому  перевороту  и  буржуаз- 
ной револювди  организованныя  формы  и  характеръ  революции 

социальной,  которая  была  немыслима  при  современкомъ 
состояши  страны  и  не  могла  пройти  безъ  страшныхъ  потрясенш 
въ  пер1одъ  яжелой  вктлпней  войны;  3)  установплъ  твеную 
связь  между  тягогЬвшимъ  къ  большевизму  и  пораженчеству 
Совтлсмъ  и  арм!ей,  что  внесло  въ  нее  постоянный  бродящш 
ферментъ,  приведши!  къ  разложение. 

II  когда  войска  стройными  рядами,  съ  командирами  и  офице- 
рами, дефилировали  мимо  Таврическаго  дворца,  это  была  лишь 

показная  вн'Ьшность.  Связь  между  офицерствомъ  и  солдатами 
была  уже  въ  корнъ  нарушена,  дисциплина  подорвана,  и  съ 
тъхъ  поръ  войска  петроградскаго  округа  до  послъднпхъ  свопмъ 
дней  представляли  опричину,  тяготевшую  своей  грубой  и 
темной  сплои  надъ  Времекнымъ  правптельствомъ.  Впослто- 
етвш  рсЬ  успл1я  Гучкова,  Корнилова  и  Ставки  повшятъ  на 
нихъ  пли  вывести  на  фронтъ  остались  тщетными,  встречая 
резкое  сопротивление  Совъта. 

Временами  среди  войсковыхъ  частей  вспыхивало  вновь 
сильное  брожеше,  иногда  форменный  военный  буктъ .  Члены 
Думы  разъезжали  по  казармзмъ  успокаивать  войска.  Попытка 
Гучкова  совместно  съ  ген.  Потаповымъ  и  княземъ  Вяземскнмъ 
водворить  порядокъ  въ  Пзмайловскомъ  полку  завершилась 
печально  :  измайловцы  и  петроградцы  открыли  огонь,  кн. 
Вяземсгай  былъ  смертельно  ранекъ,  а  спутники  его  пробились 
съ  болыппмъ  трудсмъ.  По  свидетельству  Потапова,  бывшаго 
председателя  военной  комиссии,  выдавшей  внЬшней  обороной 
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Петрограда,  къ  3-му  марта  полки  пришли  въ  полное  разстрой- 
ство.  «  Только  176  полкъ  сохранялъ  еще  порядокъ  и  занялъ 
Царскосельскш  вокзалъ;  Балтшскш  же  и  Варшавскш  вокзалы 
и  впереди  лежаиця  позищи,  въ  ожиданш  подходившихъ  съ 
фронта  эшелоновъ,  были  заняты  почти  исключительно  офицер- 

скими командами.  РЬ-же  офицеры  пробивались  навстречу,  на- 
правленнымъ  войскамъ  и  смело  среди  нихъ  разъясняли  про- 
исходивиия  собьгпя,  ч-Ьмъ  много  содействовали  общему  успеху 
и  предотвратили  кровопролнпе  ». 

Фактически  къ  Петрограду  подходили,  главнымъ  образомъ 

по  собственной  инищатив-в,  войсковыя  части  изъ  его  окрестно- 
стей, вливавипяся  зат'Ьмъ  въ  составъ  гарнизона. 

Офицерство  несомненно  переживало  тяжелую  драму,  ставъ 

между  верностью  присяге,  недов-вр1емъ  и  враждебностью 
солдатъ  и  вел-вшемъ  целесообразности.  Часть  офнцеровъ, 
очень  небольшая,  оказала  вооруженное  противод*вйств1е  воз- 
статю  и  въ  большинстве  погибла,  часть  уклонилась  отъ  факти- 

ческого участ1я  въ  собьгпяхъ,  но  большая  часть  въ  рядахъ 
полковъ,  сохранившнхъ  относительный  порядокъ,  въ  лице 
Государственной  Думы  искала  разрешешя  вопросовъ  мятущей- 

ся совести. 

Большое  собрате  офицеровъ,  находившихся  въ  Петро- 
граде, 1  марта  вынесло  постанов  лете  :  «  идя  рука  объ  руку  съ 

народомъ...  признавая,  что  для  победоноснаго  окончатя  войны 
необходима  скорейшая  организация  порядка  и  дружная  работа 
въ  тылу,  единогласно  постановили  признать  власть  исполни- 

тельная комитета  Государственной  Думы  впредь  до  созыва  Уч- 
редительна™ Собратя  ». 

*         * 

Безудержная  вакханалия,  какой-то  садизмъ  власти,  который 
проявляли  сменявипеся  одннъ  за  другимъ  правители  распутин- 
скаго  назначегпя,  къ  началу  1917  года  привели  къ  тому,  что  въ 
государстве  не  было  ни  одной  политической  партш,  ни  одного 
сослов1я,  ни  одного  класса,  на  которое  могло-бы  опереться 
царское  правительство.  Врагомъ  народа  его  считали  все  : 
Пуришкевичъ  и  Чхеидзе,  объединенное  дворянство  и  рабоч1я 
группы,  велите  князья  и  сколько-нибудь  образованные  сол- 
даты. 

Въ  мои  намеретя  не  входитъ  изследовате  деятельности 
правительства,  приведшей  къ  революцш,  и  борьбы  его  съ  наро- 

домъ и  представительными  учреждетями.  Я  суммирую  лишь 
те  обвинетя,  который  справедливо  предъявлены  были  ему 
накануне  падетя  Государственной  Думой. 

Все  государственный,  сословныя  и  общественный  учреж- 
детя  —  Государственный  Советъ,  Государственная  Дума,  дво- 
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рянство,  земство,  городское  самоуправление  н  объединеше  — 
были  взяты  подъ  подозрение  въ  неблагонадежности,  и  прави- 

тельство вело  съ  ними  формальную  борьбу,  парализуя  всякую 
пхъ  государственную  и  общественную  работу. 

Безправ1е  и  сыскъ  доведены  были  до  небывалой  еще  степени. 
Русский  независимый  судъ  подчиненъ  былъ  « требовашямъ 
полнтнческаго  момента  ». 

Въ  то  время,  какъ  въ  союзиыхъ  странахъ  вся  обществен- 
ность приняла  горячее  участ1е  въ  работе  на  оборону  страны, 

у  насъ  эта  помощь  презрительно  отверглась,  и  работа  велась 
неумелыми,  иногда,  преступными  руками,  вызвавъ  фатальный 
явлешя  сухомлиновщины  и  протопоповщины.  Военно-про- 

мышленный комнтетъ,  оказавшш  дълу  снабжешя  армш  болышя 
услуги,  систематически  разрушался.  Незадолго  до  револющи 
рабочая  группа  его  была  безъ  причины  арестована,  что  едва 
не  вызвало  кровавыхъ  безпорядковъ  въ  столице. 

Правительственными  мъропр1ят1ямп,  при  отсутствш  обще- 
ственной организацш,разстраивалась  промышленная  жизнь  стра- 

ны, транспортъ,  исчезало  топливо.  Правительство  оказалось  без- 
сильно  и  неумело  въ  борьбе  съ  этой  разрухой,  одной  изъ  при- 
чинъ  которой  были  несомненно  и  эгонстичестя,  иногда  хищни- 
чесшя  устремлешя  торгово-промышленниковъ. 

Деревня  была  обездолена.  Рядъ  тян-жихъ  мобнлизащй 
безъ  какихъ  либо  льготъ  и  изъятш,  которыя  предоставлялись 
другимъ  классамъ,  работавшимъ  на  оборону,  отняли  у  нея 
рабоч1я  руки.  А  неустойчивость  твердыхъ  цтшъ,  съ  поправками, 
внесенными  въ  пользу  крупнаго  землевладзшя  —  въ  начале, 
и  затъмъ  злоупотреблеше  въ  системе  разверстки  хлебной  по- 

винности, при  отсутствш  товарообмена  съ  городомъ,  привели 

къ  прекращешю  подвоза  хлъба,  голоду  въ  город-Ь  и  репрес- 
с1ямъ  въ  деревнъ. 

Служилый  классъ,  вслъдств1е  огромнаго  подняпя  цтшъ  и 
необезпеченности,  бъдствовалъ  и  ропталъ. 

Назначешя  министровъ  поражали  своей  неожиданностью 

и  казались  изд'Ьвательствомъ.  Страна  устами  Государственной 
Думы  и  лучшихъ  людей  требовала  отвътственнаго  министер- 

ства. Этотъ  мииимумъ  политическихъ  чаянш  русскаго  общества 
еще  утромъ  27  ̂ швраля  считался  Государственной  Думой  до- 

статочным^ чтобы  задержать  «  послълнш  часъ,  когда  решалась 
судьба  Родины  и  династш  »...  х) 

Общественная  мысль  и  печать  были  задушены.  Широко 

раздвинувшая  пределы  своего  в-бл^шя  военная  цензура  вну- 
треннихъ  округовъ  (въ  томъ  числ-Б  Московскаго  и  Петроград- 
скаго)  была  неуязвимой,  скрываясь  за  военное  положеше,  въ 
которомъ  находились  эти  округа,  и  за  статьи  93  и  441  положешя 

х)  Телеграмма  Родзянко  Государю. 
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о  полевомъ  управления  войскъ,  въ  силу  которыхъ  отъ  коман- 
дующихъ  и  главнокомандующихъ  «  никакое  правительствен- 

ное место, учрежден! е  или  лицо  въ  имперш  не  могутъ  требовать 
отчетовъ  ».  Обндая  цензура  не  уступала  въ  удушенш.  Въ  одномъ 
изъ  засъдаиш  Думы  обсуждался  такой  поразительный  фактъ. 
Когда  въ  феврале  1917  года,  не  безъ  учаспя  ггЬмецкой  руки, 
начало  распространяться  по  заводамъ  забастовочное  движете, 
члены  рабочей  группы  военно  промышлеинаго  комитета  соста- 

вили воззваше  : 
«  Товарищи  рабочте  Петрограда!  Считаемъ  свонмъ  долгомъ 

обратиться  къ  вамъ  съ  настоящимъ  предложегпемъ  немедленно 
приступить  къ  работамъ.  Рабочш  классъ,  въ  сознанш  своей 
отв-Ьтственности  пережизаемаго  момента,  не  долженъ  ослаблять 
своихъ  силъ  затягивашемъ  забастовки.  Интересы  рабочаго 
класса  зовутъ  васъ  къ  станкамъ  ». 

Это  воззваше,  не  взирая  на  обращеше  Гучкова1)  къ  министру 
внутреннихъ  дт>лъ  и  къ  главному  цензору,  дважды  было  снято 
съ  печатныхъ  станковъ  и  пропущено  не  было... 

Если  въ  государственной  деятельности  павшаго  прави- 
тельства въ  области  хозяйственно-экономической  —  подлежптъ 

изслъдсвашю  и  выясненйо  вопросъ,  что  должно  быть  отнесено 
за  счетъ  деятелей  и  системы,  и  что  за  счетъ  непреодолимых* 
услов1й  потрясеннаго  м1ровой  войной  организма  страны,  то 

удушеше  сов-ести,  мысли,  духа  народнаго  и  общественной 
инищативы  —  не  найдетъ  оправдатл. 

Неудивительно  поэтому,  что  Моек  г  а  и  провинвдя  присое- 
динились почти  безъ  орьбы  къ  перевороту.  Вн-в  Петрограда, 

гдъ,  за  многими  исключениями,  не  было  той  жути  отъ  кровавыхъ 
столкиовенш  и  безчинства  опьянелой  толпы,  переворотъ  былъ 
встръченъ  еще  съ  болыиимъ  удовлетворешемъ,  даже  ликова- 
шемъ.  И  не  только  револющонной  демократхей,  но  и  просто 
демократией,  буржуазией  и  служилымъ  элементомъ.  Небывалое 
оживлеше,  тысячныя  толпы  народа,  возбужденный  лица,  воз- 

бужденный р-Ьчи,  радость  освобождешя  отъ  висввшаго  надъ 
всвми  тяжелаго  маразма,  свъ"глыя  надежды  на  будущее  Росеш 
и,  наконецъ,  повисшее  въ  воздух-Ь,  воспроизводимое  въ  рт^чи, 
въ  начерташяхъ,  въ  образахъ,  музыкъ,  пъчпи,  волнующее  — 
тогда  еще  не  забрызганное  пошлостью,  грязью  и  кровью  — слово  : 

—  Свобода! 

«  Эта  револювдя  —  единственная  въ  своемъ  родъ  »  —  пи- 
салъ  князь  Евгешй  Трубецкой.  —  Бывали  револювди  буржуаз- 

ный, бывали  и  пролетарсьчя,  но  револювди  навдональной  въ 
такомъ  широкомъ  значеши  слова,  какъ  ньнгвшняя,  русская, 

доселъ  не  было  на  свъ"гб.  Все  участвовали  въ  этой  револювди, 

х)  Председатель  комитета. 



всв  ее  делали  —  и  пролетар1атъ  и  войска,  и  буржуаз1я,  даже 
дворянство...  бсб  вообще  живыя  общественный  силы  страны... 
Только  бы  это  объеднкеше  сохранилось  »... 

Въ  этпхъ  словахъ  отразились  чаятя  и  тревоги  русской 
интеллигенши,  но  не  печальная  русская  действительность.  II 
кровавые  бунты  въ  Гельсингфорсе,  Кронштадте,  Ревеле, 
гибель  адмирала  Непенина  и  многихъ  офицеровъ  служили 
первымъ  предостережетемъ  для  оптимистовъ... 

Жертвы  первыхъ  дней  революши  въ  столице  были  не 
велики  :  регнстращя  Всеросстекаго  союза  городовъ  опреде- 

лила ихъ  для  Петрограда  общимъ  числомъ  убитыхъ  и  раненыхъ 
въ  1.443,  въ  томъ  числе  воинскихъ  чиновъ  869  (офицеровъ  60). 
Конечно  много  раненыхъ  избегло  учета. 

Однако,  положеше  Петрограда,  выбитаго  изъ  колеи,  насы- 
щеннаго  горючимъ  матер1аломъ  и  вооруженными  людьми,  долго 
еще  было  крайне  неопределеннымъ  и  напряжениымъ. 

Отъ  членовъ  Государственной  Думы  и  правительства, 
впоследствш  я  слышалъ,  что  весы  сильно  колебались,  и  они 
все  время  чувствовали  себя  сидящими  на  бочке  съ  порохомъ, 
который  ежеминутно  могъ  вспыхнуть  и  уничтожить  ихъ  всехъ 
и  создаваемое  ими  государственное  здаше. 

Товарищъ  председателя  Совета  р.  и  с.  д.,  Скобелевъ  гово- 
рилъ  журналистамъ  :  «  долженъ  сознаться,  что  когда  я  еъ  на- 

чале революцш  вышелъ  на  крыльцо  Таврическаго  дворца, 
чтобы  встретить  кучку  солдатъ,  прншедшпхъ  первыми  въ  Госу- 

дарственную Думу,  и  обратился  къ  нимъ  съ  речью,  я  былъ 
почти  убежденъ,  что  я  говорю  одну  изъ  своихъ  последнихъ 
речей,  что  пройдетъ  несколько  дней  и  я  буду  разстрелянъ 
или  повешенъ  ». 

А  несколько  офицеровъ  —  участннковъ  событш  уверили 
меня,  что  растерянность  и  всеообщее  непонимаше  положешя  въ 
столице  были  такъ  велики,  что  одинъ  твердый  бата.йонъ,  во 
главе  съ  начал ьникомъ,  понимающимъ  чего  онъ  хочетъ,  могъ 
повернуть  вверхъ  дномъ  всю  обстановку. 

Какъ  бы  то  ни  было,  2  марта  Временный  комитетъ  членовъ 
Государственной  Думы  объявилъ  о  созданш  Временнаго  пра- 

вительства г),  которое,  после  длительныхъ  переговоровъ  съ 
параллельнымъ  органомъ  «  демократической  власти  »  —  Сове- 
томъ  рабочпхъ  депутатовъ,  издало  декларащю  : 

1)  «  Полная  и  немедленная  амниспя  по  всемъ  деламъ  полп- 
тическимъ  и  релипозкымъ,  въ  томъ  числе  террористическпмъ 

г)   Князь  Львовъ,  Милюковъ.  Гучковъ,  Коноваловъ,  Мануиловъ, 
Тереще:«;о,  Львовъ,  Шпнгарезъ,  Годневъ,  Керенстй. 
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покушешямъ,    военнымъ   возсташямъ,   аграрнымъ    преступле- 
тямъ  и  т.  д. 

2)  Свобода  слова,  печати,  союзовъ,  собранш  и  стачекъ, 
съ  распроетранешемъ  политическихъ  свободъ  на  военно-слу- 
жащихъ    въ    предт>лахъ,    допускаемыхъ    военно-техническими 
УСЛОВ1ЯМИ. 

3)  Отмена  всбхъ  сословныхъ,  в'Ьроиспов'Бдныхъ  и  нацш- 
нальныхъ  ограничены! . 

4)  Немедленная  подготовка  къ  созыву  на  началахъ  всеоб- 
щаго  равнаго,  прямого  и  тайнаго  голосовашя  Учредительнаго 
Собрашя,  которое  установить  форму  правлешя  и  конститушю 
страны. 

5)  Замена  полицш  народной  милищей  съ  выборнымъ  на- 
чальствомъ,  подчиненнымъ  органамъ  мъхтнаго  самоуправлешя. 

6)  Выборы  въ  органы  мъхтнаго  самоуправлешя  на  основати 
всеобщаго,  равнаго,  прямого  и  тайнаго  голосовашя. 

7)  Не  разоружеше  и  не  выводъ  изъ  Петрограда  воинскихъ 
частей,  принимавшихъ  учаспе  въ  револющонномъ  движенш. 

8)  При  сохраненш  воинской  дисциплины  въ  строю  и  при 
несети  военной  службы  —  устранеше  для  солдатъ  всЬхъ 
ограничешй  въ  пользоваши  общественными  правами,  предо- 

ставленными всЬмъ  остальнымъ  гражданамъ. 

Временное  правительство  считаетъ  своимъ  долгомъ  присо- 
вокупить, что  оно  отнюдь  не  намерено  воспользоваться  воен- 

ными обстоятельствами  для  какого-либо  промедлешя  по  осуще- 
ствлешю  вышеизложенныхъ  ре  \  ормъ  и  м"Бропр1ятш  ». 

Этл  декларащя  носила  слишкомъ  явные  следы  давлешя 
«  параллельной  »  власти.  Последняя  въ  свою  очередь  издала 
воззваше,  въ  которомъ,  между  прочимъ,  говорилось  :  «...  въ 
той  мтфТэ,  въ  какой  зарождающаяся  власть  будетъ  действовать 
въ  направленш  осуществлетя  этихъ  обязательствъ  и  решитель- 

ной борьбы  со  старой  властью,  демократ1я  должна  оказать  ей 
свою  поддержку »  и  далее  :  «  ради  успеха  революшонной 
борьбы  надо  проявить  терпимость  и  забвеше  несущественныхъ 

проступковъ  противъ  демократы!  т-Ьхъ  офицеровъ,  которые 
присоединились  къ  той  решительной  и  окончательной  борьбе, 
которую  вы  ведете  со  старымъ  режимомъ  ». 

Какъ  известно,  той-же  демократической  властью  накануне 
былъ  изданъ  приказъ  Л-  1 . 

«  Я  часто  мечталъ  объ  этой  революцш,  которая  должна 
была  облегчить  тяготы  нашей  войны  —  говорить  Людендорфъ  *) 
Вечная  химера!  Но  сегодня  мечта  вдругъ  исполнилась  непред- 

виденно. Я  почувствовалъ,  что  съ  меня  спала  очень  большая 

х)  «  Мез  $оиуеп1Г5  с!е   Оиегге  ». 
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тяжесть.  Но  я  не  могъ  предположить,  что  она  станетъ  могилой 
для  нашего  могущества  ». 

Важнтшшш  деятель  Гермаши — страны,  такъ  много  порабо- 
тавшей для  отравлешя  души  русскаго  народа,  пришелъ  къ 

позднему  сознатю,  что  « наше  моральное  падете  началось 
съ  началомъ  русской  револющи  »... 



ГЛАВА  V. 

Револющя  и  царская  семья. 

Государь  —  одинокш ,  безъ  семьи,  безъ  близкихъ,  не  имея 
возле  себя  ни  одного  человека,  которому  могъ  или  хот'Ьлъ 
довериться,  пережнвалъ  свою  тяжелую  драму  въ  старомъ  гу- 
бернаторскомъ  доме  въ  Могилеве. 

Вначале  Протопоповъ  и  правительство  представляли  поло- 
жение серьезнымъ,  но  не  угрожающимъ  :  народныя  волнеьпя, 

которыя  надо  подавить  «  решительными  ьгврами  ».  Несколько 
сотъ  пулеметовъ  были  предоставлены  въ  распоряжеше  командо- 
вавшаго  войсками  петроградскаго  округа  генерала  Хабалова; 
ему  и  председателю  совета  министровъ,  князю  Голицин}^  рас- 

ширены значительно  права  въ  области  подавлетя  безпорядковъ; 
наконецъ,  утромъ  27  съ  небольшимъ  отрядомъ  двинутъ  генералъ 
Пвановъ,  съ  секретными  полномоч1ями  —  полноты  военной 
и  гражданской  власти,  о  которой  онъ  долженъ  былъ  объявить 
по  занятш  Царскаго  села.  Трудно  себе  представить  более 
неподходящее  лицо  для  выполнения  поручешя  столь  огромной 
важности  —  по  существу — военной  диктатуры.  Дряхлый  ста- 
рикъ,  честный  солдатъ,  плохо  разбиравшшся  въ  политической 
обстановке,  не  обладавшш  уже  ни  силами,  ни  энерпей,  ни 
волей,  ни  суровостью...  Вероятно  вспомнили  удачное  усмире- 
те  имъ  Кронштадта  въ  1906  году. 

Просматривая  впоследствш  последтя  донесешя  Хабало- 
ва и  Беляева  1),  я  убедился  въ  полной  ихъ  растерянности,  мало- 

дуппи  и  боязни  ответственности . 
Тучи  сгущались. 
26  февраля  императрица  телеграфировала  государю  :  «Я 

очень  встревожена  положешемъ  въ  городе  »...  Въ  этотъ  же 
день  Родзянко  прнслалъ  историческую  телеграмму  :  «  Положе- 
ше  серьезное.  Въ  столице  анарх1я.  Правительство  парализо- 

вано. Тракспортъ,  продовольств1е  и  топливо  пришли  въ  полное 
разстройство.  Растетъ  общее  недовольство.  На  улицахъ  про- 

исходить  безпорядочная   стрельба.   Части   войскъ   стреляютъ 

х)  Военный  минпстръ. 
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другъ  въ  друга.  Необходимо  немедленно  поручить  лицу,  поль- 
зующемуся довтф1емъ  страны,  составить  новое  правительство. 

Медлить  нельзя.  Всякое  промедлеше  смерти  подобно.  Молю 
Бога,  чтобы  въ  этотъ  часъ  ответственность  не  пала  на  венце- 

носца». Эта  телеграмма  послана  была  Родзянко  и  всвмъ  глав- 
нокомандующим-^  съ  просьбой  поддержать  его. 

27-го  утромъ  председатель  Думы  обратился  къ  государю 
съ  новой  телеграммой:  «Положеше  ухудшается,  надо  принять 
немедленно  мт>ры,  ибо  завтра  будетъ  уже  поздно.  Насталъ 

посл-бднш  часъ,  когда  решается  судьба  родины  и  династш  ». 
Трудно  думать,  что  и  въ  этотъ  день  государь  не  отдавалъ 

себ'Ь  яснаго  отчета  въ  катастрофическомъ  положенш;  в-ври-ве, 
онъ  —  слабовольный  и  нертшштельный  человъжъ  —  искалъ 
малтшшаго  предлога,  чтобы  отдалить  часъ  ртлдешя,  фатали- 

стически предоставляя  судьбе  творить  неведомую  волю... 
Во  всякомъ  случае,  новое  внушительное  пред  став  лете 

генерала  Алексеева,  поддержанное  ответными  телеграммами 

главнокомандующихъ  на  призывъ  Родзянко,  не  им-вло  успеха, 
и  государь,  обезпокоенный  участью  своей  семьи,  утромъ  28  фев- 

раля по-Ьхалъ  въ  Царское  село,  не  принявъ  никакого  опред-ълен- 
наго  р-вшен1я  по  вопросу  объ  уступкахъ  русскому  народу 

Генералъ  АлексЬевъ  —  этотъ  мудрый  и  честный  патр1отъ  — 
не  обладалъ  достаточной  твердостью,  властностью  и  вл1ян1емъ, 
чтобы  заставить  государя  решиться  на  тотъ  шагъ,  необходи- 

мость котораго  сознавалась  тогда  даже  императрицей,  телегра- 
фировавшей 27-го  :  «  уступки  необходимы  ». 

Два  дня  безц-вльной  по-вздки.  Два  дня  Гезъ  надлежащей 
связи,  осведомленности  о  нароставшихъ  и  изменявшихся 
ежеминутно  собьгпяхъ...  Императорски!  псбздъ,  следуя  кр\ж- 
нымъ  путемъ,  распоряжешемъ  изъ  Петрограда  дальше  Вишеры 

пропущенъ  не  былъ  и,  после  получетя  ряда  св-вд-втй  о  при- 
знанш  гарнизономъ  Петрограда  власти  Временнаго  комитета 
Государственной  Думы,  о  присоединети  къ  револющи  цар- 
скосельскихъ  войскъ,  —  государь  вел-влъ  поверить  на  Псковъ. 

Вечеромъ  1  марта  въ  Пскове.  Разговоръ  съ  генерал омъ 
Рузскимъ;  государь  ознакомился  съ  положешемъ,  но  решетя 
не  принялъ.  Только  въ  2  часа  ночи  2-го,  вызвавъ  Рузскаго 
вновь,  онъ  вручилъ  ему  указъ  объ  отв-втственномъ  министер- 

стве. «  Я  зналъ,  что  этотъ  компрсми  съ  запоздалъ  »  —  раз- 
сказывалъ  Рузстй  корреспонденту  —  «но  я  не  пмтзлъ  права 
высказать  свое  мнете,  не  получивъ  указатй  отъ  исполнитель- 
наго  комитета  Государственной  Думы,  и  предложилъ  перегово- 

рить съ  Родзянко  »  х). 
Всю  ночь  телеграфные  провода  передавали  разговоры, 

полные  жуткаго  глубокаго  интереса  и  р-вшавипе  судьбы  страны: 

1)  СЬеззт.  Ьа  геуошиоп  гиззе. 
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Рузскш  съ  Родзянко  и  Алексвевымъ,  Ставка  съ  главнокоманду- 
ющими, Лукомскш  *)  —  съ  Данил овымъ  2). 

Во  всбхъ  —  ясно  сознаваемая  неизбежность  отречешя. 
Утромъ  2-го  Рузскш  представилъ  государю  мн-бшя  Род- 

зянко и  военныхъ  вождей.  Императоръ  выслушалъ  совершенно 
спокойно,  не  меняя  выражешя  своего  какъ  будто  застывшаго 
лица;  въ  3  часа  дня  онъ  заявилъ  Рузскому,  что  актъ  отречешя 
въ  пользу  своего  сына  имъ  уже  подписанъ  3)  и  передалъ  теле- 

грамму объ  отреченш. 
Если  в-врить  въ  закономерность  общаго  историческаго 

процесса,  то  все  же  приходится  задуматься  надъ  фаталистиче- 
скимъ  вл1яшемъ  случайныхъ  эпизодовъ  —  обыденно-житей- 
скихъ,  простыхъ  и  предотвратимыхъ.  Тридцать  минуть, 

протекция  всл-Ьдъ  за  симъ,  изм-бнили  въ  коршЬ  ходъ  событш  : 
не  успели  разослать  телеграмму,  какъ  пришло  сообщеше,  что 

въ  Псковъ  -вдуть  делегаты  Комитета  Государственной  Думы, 
Гучковъ  и  Шульгинъ...  Этого  обстоятельства,  доложеннаго 
Рузскимъ  государю,  было  достаточно,  чтобы  онъ  вновь  отло- 

жил ъ  р-вшеше  и  задержалъ  опубликоваше  акта. 
Вечеромъ  прибыли  делегаты. 

Среди  глубокаго  молчашя  присутствующихъ  4)  Гучковъ 
нарисовалъ  картину  той  бездны,  къ  которой  подошла  страна, 
и  указалъ  на  единственный  выходъ  —  отречеше. 

—  Я  вчера  и  сегодня  ц-влый  день  обдумывалъ  и  прннялъ 
р-вшете  отречься  отъ  престола  —  отв-ьтиль  государь.  —  До 
3  часовъ  дня  я  готовъ  былъ  пойти  на  отречете  въ  пользу  моего 

сына,  но  зат"Бмъ  я  понялъ,  что  разстаться  со  своимъ  сыномъ  я 
неспособенъ.  Вы  это,  надеюсь,  поймете?  Поэтому  я  ртшшлъ 
отречься  въ  пользу  моего  брата. 

Делегаты,  застигнутые  врасплохъ  такой  неожиданной  по- 
становкой вопроса,  не  протестовали.  Гучковъ  —  по  мотнвамъ 

сердца  —  «  не  чувств}7^  себя  въ  силахъ  вмешиваться  въ  отцов- 
ск1я  чувства  и  считая  невозможнымъ  въ  этой  области  какое- 
нибудь  давлеше  »  5).  Шульгинъ  —  по  мотнвамъ  политическими 
«быть  можетъ,  въ  душ-в  маленькаго  царя  будутъ  расти  недобрыя 
чувства  по  отношешю  къ  людямъ,  разлучившимъ  его  съ  отцомъ 

и  матерью;  кром-в  того,  большой  вопросъ,  можетъ  ли  регентъ 
принести  присягу  на  верность  конститущи  за  малолетняго 
императора!.. 

«  Чувства  »  маленькаго  царя  —  это  былъ  вопросъ  отдален- 

х)  Генералъ-квартпрмейстеръ  штаба  Верховнаго  Главнокомандую- 
щаго. 

2)  Началышкъ  штаба  С-Ьвернаго  фронта  (  Рузскаго  ). 
3)  Актъ  былъ  составленъ  въ  Ставк-Ь  и  присланъ  государю. 
4)  Фредериксъ,  Нарышкинъ,  Рузск1й,  Гучковъ,  Шульгинъ. 
5)  Разсказъ  В.  В.  Шульгина. 



—  53  — 

наго  будущаго.  Что  касается  юридическихъ  обоснований,  то 
само  существо  револющи  отрнцаетъ  юридическую  законность 
ея  посл*бдств1й;  слишкомъ  шатко  было  юридическое  обоснова- 
ше  всЬхъ  трехъ  актовъ  :  вынужденного  отречешя  императора 
Николая  II,  отказа  его  отъ  наслъдственныхъ  правъ  за  несо- 

вершенно.штняго  сына  и,  наконецъ,  впосл'бдствш  —  передача 
верховной  власти  Михаиломъ  Александровичемъ  —  лицомъ, 
не  воспргяешимъ  ее, —  Временному  правительству,  путемъ  под- 
писашя  акта,  въ  которомъ  велнкш  князь  «  просилъ  »  всЬхъ 
россшскихъ  гражданъ  подчиниться  этому  правительству. 

Неудивительно,  что  «  въ  общемъ  сознанш  современниковъ 
этого  перваго  момента,  какъ  говорить  Милюковъ,  —  новая 
власть,  созданная  револющей,  вела  свое  преемство  не  отъ  ак- 

товъ 2  и  3  марта,  а  отъ  событш  27  февраля  »... 

Я  могу  прибавить,  что  и  впосл'бдствш  въ  сознанш  мно- 
гихъ  лицъ  высшаго  команднаго  состава,  ставившихъ  на  пер- 

вый планъ  спасете  родины,  въ  этомъ  вопросъ  сображешя 
юридическаго,  партшно-политическаго  и  династическаго  ха- 

рактера не  играли  никакой  роли.  Это  обстоятельство  имъетъ 
большое  значеше  для  уяснешя  многихъ  послъдующихъ  явле- 
Н1Й. 

Около  12  час.  ночи  на  3  марта,  послб  нъкоторыхъ  попра- 
вокъ,  государь  вручилъ  делегатамъ  и  Рузскому  два  экземпляра 
манифеста  объ  отреченш. 

<<  Въ  дни  великой  борьбы  съ  внъшнимъ  врагомъ,  стремя- 
щимся почти  три  года  поработить  нашу  родину,  Господу  Богу 

угодно  было  ниспослать  Россш  новое  тяжкое  испыташе.  На- 
чавшаяся народныя  волнешя  грозятъ  бъдственно  отразиться 

на  дальн-ьйшемъ  веденш  упорной  войны.  Судьба  Росс1и,  честь 
геройской  нашей  армш,  благо  народа,  все  будущее  нашего  до- 

рогого отечества  требуютъ  доведешя  войны  во  что  бы  то  ни 
стало  до  поб'Ьднаго  конца. 

Жестокш  врагъ  напрягаетъ  послъдшя  силы,  и  уже  бли- 
зокъ  часъ,  когда  доблестная  арм1я  наша  совместно  со  славными 
нашими  союзниками  можетъ  окончательно  сломить  врага.  Въ 
эти  ръшительные  дни  въ  жизни  Россш  сочли  мы  долгомъ  со- 
втэсти  облегчить  народу  нашему  тъсное  единеше  и  сплочеше 
всЬхъ  силъ  народныхъ  для  скоръйшаго  достижен1я  побъды 
и  въ  согласш  съ  Государственной  Думой  признали  мы  за  благо 
отречься  отъ  престола  государства  Россшскаго  и  сложить  съ 
себя  верховную  власть.  Не  желая  разставаться  съ  любимымъ  сы- 
номъ  нашимъ,  мы  передаемъ  насл'ьдхе  наше  брату  нашему,  вели- 

кому князю  Михаилу  Александровичу  и  благословляемъ  его 
на  вступлеше  на  престолъ  государства  Россшскаго. 
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Запов-Ьдзтемъ  брату  нашему  править  д-Ьлами  государствен- 
ными въ  полномъ  и  ненарушимомъ  единенш  съ  представителями 

народа  въ  законодательныхъ  учреждетяхъ  на  тгЬхъ  началахъ, 
.кои  ими  будутъ  установлены,  принеся  въ  томъ  ненарушимую 
присягу  во  имя  горячо  любимой  родины. 

Призываю  всвхъ  вт>рныхъ  сыновъ  отечества  къ  исполненио 
своего  святого  долга  передъ  нимъ  —  повиновешемъ  Царю  въ 
тяжелую  минуту  всенародныхъ  испытанш  и  помочь  ему  вм'Бстъ' 
съ  представителями  народа  вывести  государство  Россшское 
на  путь  победы,  благоденств1я  и  славы. 

Да  поможетъ  Господь  Богъ  Россш.  Николай  ». 

Поздно  ночью  пот>здъ  уносилъ  отрекшагося  императора 
въ  Могилевъ.  Мертвая  тишина,  опущенныя  шторы  и  тяжтя, 
тяжк1я  думы.  Никто  никогда  не  узнаетъ,  катя  чувства  боро- 

лись въ  душ'Ь  Николая  II  —  отца,  монарха  и  просто  человека, 
когда  въ  Могилевъ,  при  свиданш  съ  АлексЬевымъ,  онъ,  глядя 

на  него  усталыми,  ласковыми  глазами,  какъ-то  нер-Ьшительно еказалъ  : 

—  Я  передумалъ.  Прошу  васъ  послать  эту  телеграмму  въ 
Петроградъ. 

На  листкгь  бумаги  отчетливымъ  почеркомъ  государь  писалъ 
собственноручно  о  своемъ  согласш  на  вступлеше  на  престолъ 
сына  своего  Алексгъя... 

Алексвевъ  унесъ  телеграмму  и...  не  послалъ.  Было  слиш- 
комъ  поздно  :  стран-в  и  армш  объявили  уже  два  манифеста. 

Телеграмму  эту  АлексЬевъ,  «  чтобы  не  смущать  умы », 
никому  не  показывалъ,  держалъ  въ  своемъ  бумажкикъ-  и  пере- 
далъ  мн-Ь  въ  конц'Б  мая,  оставляя  верховное  командовате. 
Этотъ  интересный  для  будущихъ  бшграфовъ  Николая  II  до- 

кумента хранился  загЪмъ  въ  секретномъ  пакегЬ  въ  генералъ- 
квартирмейстерской  части  Ставки. 

*     * 
* 

Между  т-Ьмъ,  около  полудня  3  марта  у  великаго  князя 
Михаила  Александровича,  который  съ  27  февраля  не  им'Ълъ 
связи  со  Ставкой  и  государемъ,  собрались  члены  правительства 

и  Временнаго  комитета  х).  Въ  сущности  вопросъ  былъ  предр'Б- 
шенъ  и  т-Ьмъ  настроеп1емъ,  которое  царило  въ  Сов'Ьт'Б  рабочихъ 
депутатовъ  по  получен1и  извт>ст1я  о  манифест-в,  и  вынесенной 
исполнительнымъ  комитетомъ  Сов-вта  резолющей  протеста, 
доведенной  до  св-вд-втя  правительства,  и  непримиримой  пози- 

^)|  Князь  Львовъ,  Милюковъ,  КеренскШ,  Некрасовъ,  Терещенко, 
Годневъ,  Львовъ,  Гучковъ,  Родзянко,  Шульгинъ,  Ефремовъ,  Карау- 
ловъ. 
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.щей  Керенскаго,  и  общимъ  соотноатешемъ  силъ  :  кромъ  Ми- 
люкова и  Гучкова  —  всб  проч1я  лица,  «отнюдь  не  н.лгбя  ника- 

кого нам-врешя  оказывать  на  великаго  князя  какое-либо  дав- 
згегае  »,  въ  страстныхъ  тонахъ  советовали  ему  отречься.  Мнлю- 
ковъ  предостерегалъ,  что  «  сильная  власть...  нуждается  въ 
опорт?  привычнаго  для  массъ  символа  »,  что  «  Временное  пра- 

вительство— одно  —  можетъ  потонуть  въ  океане  народныхъ 
волненш  и  до  Учредительна™  собрашя  не  доживетъ  »  1)... 

Персговорнвъ  еще  разъ  съ  предсЬдателемъ  Государствен- 
ной Думы  Родзянко,  великш  князь  заявилъ  о  своемъ  оконча- 

тельномъ  ръшенш  отречься. 
Въ  тотъ  же  день  обнародовано  «  заявлеше »  великаго 

князя  Михаила  Александровича: 
«  Тяжкое  бремя  возложено  на  меня  волею  брата  моего, 

передавшаго  мнъ  императорскш  всероссшскш  престолъ  въ 
годину  безпримърной  войны  и  волненш  народа. 

Одушевленный  со  всбмъ  народомъ  мыслью,  что  выше  всего 
благо  родины  нашей,  принялъ  я  твердое  ръшеше  въ  томъ  лишь 
случат?  воспринять  верховную  власть,  если  такова  будетъ  воля 
великаго  народа  нашего,  которому  и  надлежитъ  всенароднымъ 
голосоватемъ  черезъ  представителей  своихъ  въ  Учредитель- 
номъ  собраши  установить  образъ  правлетя  и  новые  основные 
законы  государства  Россшскаго. 

Призывая  благословеше  Бож1е,  прошу  всЬхъ  гражданъ 
державы  россшской  подчиниться  Временному  правительству, 
по  почину  Государственной  Думы  возникшему  и  облеченному 
всей  полнотой  власти  впредь  до  того,  какъ  созванное  въ  воз- 

можно кратчайшш  срокъ,  на  основъ  всеобщаго,  прямого,  рав- 
наго  и  тайнаго  голосовашя  Учредительное  Собрате  своимъ 

р-вшетемъ  объ  образе  правлетя  выразитъ  волю  народа. 
Мнхаилъ  ». 

Послт?  отречетя  великш  князь  поселился  возлъ  Гатчины, 
не  принималъ  решительно  никакого  участ1я  въ  политической 
жизни  страны  и  жилъ  тамъ  до  середины  марта  1918  г.,  когда 
по  инищативъ  мъстнаго  большевистскаго  комитета  былъ  аре- 
стованъ,  препровожденъ  въ  Петроградъ  и  затъмъ  вскоръ  со- 
сланъ  въ  Пермскую  губертю. 

Первоначально  ходили  слухи,  что  около  половины  1юля 
1918  года  ему,  вмъстъ  съ  преданнымъ  секретаремъ-англича- 
ниномъ,  удалось  бъжать  отъ  большевиковъ;  съ  тъхъ  поръ  объ 
участи  его  никто  ничего  опредъленнаго  не  знаетъ.  Всъ  розыски, 
произведенные  органами  Юншаго  и  Сибирскаго  правительствъ 
и  по  инищатнв'Ь  вдовствующей  императрицы  не  привели  къ 
достов-вркымъ  результатамъ.  Точно  также  со  стороны  больше- 

г)  Милюковъ.  «Пстор1я  второй  русской  революцш». 
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виковъ  не  было  дано  никакихъ  офищальныхъ  разъяснетй. 
Позднъйнпе  изслъдоватя,  однако,  заставляютъ  думать,  что 
«  освобождеше  »  явилось  провокащей,  велики!  князь  увезенъ 
былъ  тайно  большевиками,  убитъ  недалеко  отъ  Перми,  и  т'Ьло 
его  спущено  подъ  ледъ . 

Эта  таинственность  исчезновешя  великаго  князя  родила 
много  легендъ  и  вызвала  даже  появлеше  въ  Сибири  самозван- 
цевъ.  Лтэтомъ  1918  года,  ко  времени  первыхъ  усп-Ьховь  Сибир- 

ской армш  распространился  широко  по  советской  Россш  и 
Югу  слухъ  о  томъ,  что  сибирсшя  войска  ведетъ  противъ  боль- 
шевиковъ  великш  князь  Михаилъ  Александровичъ.  Газеты 
печатали  его  манифестъ.  Першдически  эти  слухи  и  печаташе 
апокрифическихъ  манифестовъ  въ  провинщальной  печати, 
преимущественно  крайней  правой,  возобновлялись  даже  въ 
20-мъ  году  (въ  Крыму). 

Нужно  заметить,  впрочемъ,  что  когда  лътомъ  1918  года 
тевсте  монархисты  вели  сильную  кампашю  за  придате  анти- 

большевистскому военному  движетю  монархическаго  харак- 
тера, они  отказались  отъ  легитимнаго  принципа,  какъ,  по  нъко- 

торымъ  соображешямъ,  персональнаго  свойства  кандидатовъ, 
такъ  —  въ  отношеши  Михаила  Александровича  —  и  потому, 
что  онъ  «  связалъ  себя  »  торжественнымъ  объщашемъ  передъ 
Учредительнымъ  Собрашемъ. 

Учитывая  всю  создавшуюся  къ  марту  1917  года  обстановку, 

я  прихожу  къ  уб'вждешю,  что  борьба  за  оставлеше  власти  въ 
рукахъ  императора  Николая  II  вызвала  бы  анархш,  падете 
фронта  и  окончилась  бы  неблагополучно  и  для  него,  и  для  стра- 

ны; поддержка  регентства  Михаила  Александровича  была  бы 
проведена  съ  некоторой  борьбой,  но  безъ  потрясены!  и  съ  безу- 
словнымъ  усп'Ьхомъ.  Несколько  труднее,  и  все  же  возможнымъ 
представлялось  утверждеше  на  престоле  Михаила  Алексан- 

дровича, при  условш  введешя  имъ  широкой  констнтущи. 
И  члены  Временного  правительства  и  Временнаго  комитета, 

^а  исключешемъ  Милюкова  и  Гучкова,  терроризованные  Со- 
■ътомъ  рабочихъ  депутатовъ  и  переоценивая  силу  и  значеше 
возбужденной  солдатской  и  рабочей  массы  Петрограда,  взяли 
на  себя  большую  историческую  ответственность  —  убедить 
великаго  князя  отказаться  отъ  пемедленнаго  воспр1ят1я  вер- 

ховной власти. 

Д-ьло  не  въ  монархизме  и  не  въ  династш.  Это  —  вопросы 
совершенно  второстепенные.  Я  говорю  только  о  Россш. 

Трудно,  конечно,  сказать,  насколько  прочна  и  длительна 
была  бы  эта  власть,  кагая  метаморфозы  испытала  бы  она  впо- 
сл-вдствш,  но,  если  бы  только  на  время  войны  она  сберегла 
отъ  распада  армш,  весь  ходъ  дальнейшей  исторш  русской 
державы  могъ  бы  стать  на  путь  эволющи  и  избавиться  отъ  гЬхъ 
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небывалыхъ    потрясенш,    которыя    нын-Ь    ставятъ    вопросъ    о 
дальнъТипемъ  ея  существованш . 

*   * 
* 

7  марта  Временное  правительство  постановило  «  признать 
отрекшагося  императора  Николая  II  и  его  супругу  лишенными 
свободы  и  доставить  отрекшагося  императора  въ  Царское  Село  ». 
Выполнеше  этого  постановлешя  въ  отношенш  императрицы 

возложено  было  на  генерала  Корнилова,  что  впосл'вдствш  не 
могли  ему  простить  ортодоксальные  монархисты.  Какъ  странно  : 

Александра  Федоровна  посл'Ь  объявлешя  ей  объ  аресгЬ,  вы- 
сказала удовлетвореше,  что  это  было  сделано  славнымъ  гене- 

раломъ  Корниловымъ,  а  не  к-Ьмъ  либо  изъ  членовъ  новаго 
правительства... 

Въ  отношенш  государя  исполнеше  правительственнаго 
распоряжешя  возложено  было  на  четырехъ  членовъ  Государ- 

ственной Думы. 
8  марта,  простившись  со  Ставкой,  государь  уЬхалъ  изъ 

Могилева  при  гробовомъ  молчаши  собравшагося  на  вокзале 

народа;  въ  посл-вднш  разъ  его  провожали  полные  горючихъ 
слезъ  глаза  матери. 

Чтобы  понять  казавшееся  страннымъ  отношете  прави- 
тельства къ  государевой  семьъ1  во  время  пребывашя  ея  и  въ 

Царскомъ  Сел-Ь,  и  въ  Тобольске,  нужно  напомнить  следующее 
обстоятельство  :  не  взирая  на  то,  что  за  всв  7  съ  половиной 
мтэсяцевъ  власти  Временнаго  правительства  не  было  ни  одной 
серьезной  попытки  къ  освобождение  арестованныхъ,  они  поль- 

зовались исключительнымъ  вниман!емъ  Совета  рабочихъ  и 
солдатскихъ  депутатовъ;  и  въ  засвданш  Совета  10  марта  това- 
рищъ  председателя  Соколовъ  при  полномъ  одобренш  собрашя 
докладывалъ  :  «  вчера  стало  изв'Ьстнымъ,  что  Временное  пра- 

вительство изъявило  соглас1е  на  отъ'Ьздъ  Николая  II  въ  Англш 
и  даже  вступило  объ  этомъ  въ  переговоры  съ  британскими  вла- 

стями безъ  соглас1я  и  безъ  ведома  исполнительная  комитета 
совтуга  рабочихъ  депутатовъ.  Мы  мобилизовали  все  находящаяся 
подъ  нашимъ  вл1яшемъ  воинсшя  части  и  поставили  д-Ьло  такъ, 
чтобы  Николай  II  фактически  не  могъ  у-Ьхать  изъ  Царскаго 
Села  безъ  нашего  соглас1я.  По  лишямъ  жел'Ьзныхъ  дорогъ 
были  разосланы  соотв-Бтствуюшдя  телеграммы...  задержать 
по'Ьздъ  съ  Николаемъ  II,  буде  таковой  уЬдетъ...  Мы  команди- 

ровали своихъ  комиссаровъ...  отрядивъ  соответствующее  ко- 
личество воинской  силы  съ  броневыми  автомобилями  и  окруншли 

Александровичи  дворецъ  плотнымъ  кольцомъ.  ЗагЬмъ  мы 
вступили  въ  переговоры  съ  Временнымъ  правительствомъ, 
которое  санкщонировало  всв  наши  м'Ьропр1ят1я.  Въ  настоящее 
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время  бывшш  царь  находится  не  только  подъ  надзоромъ  Вре- 
меннаго  правительства,  но  и  нашимъ  надзоромъ  »... 

1  августа  1917  года  царская  семья  была  отправлена  въ 

Тобольскъ,  а  послъ-  утверждешя  въ  Сибири  советской  власти 
нмператоръ  съ  семьей  былъ  перевезенъ  въ  Екатеринбургу  и 
тамъ,  подвергаясь  невероятному  глумлешю  черни,  мучешями 
и  смертью  своею  и  своей  семьи  г)  —  заплатилъ  за  всЬ  воль- 
ныя  и  невольный  прегр-ьшешя  противъ  русскаго  народа. 

Когда  во  время  второго  Кубанскаго  похода,  на  станщи 

Тихорецкой,  получивъ  изв-БСТ1е  о  смерти  императора,  я  прика- 
за ль  Добровольческой  армш  отслужить  панихиды,  этотъ  фактъ 

вызвалъ  жестокое  осуждеше  въ  демократнческихъ  кругахъ 
и  печати... 

Забыли  мудрое  слово  :  «  мн-б  отмщеше  и  азъ  воздамъ  »... 

г)  Убшство  произошло  въ  ночь  съ  16  на  17  ноля  1918  1"Ода. 



ГЛАВА  VI. 

Революция  и  арм1Я.  —  Приказъ  №  1. 

Собьгпя  застали  меня  далеко  отъ  столицы,  въ  Румыши, 

гд"Б  я  командовалъ  8-мъ  армейскимъ  корпусомъ.  Оторванные 
отъ  родины,  мы,  если  и  чувствовали  изв-встную  напряженность 
политической  атмосферы,  то  не  были  подготовлены  вовсе  ни  къ 
такой  неожиданно  скорой  развязке,  ни  къ  ттзмъ  формамъ,  кото- 

рый она  приняла. 
Фронтъ  былъ  поглощенъ  своими  частными  интересами  и 

заботами.  Готовились  къ  зимнему  наступлетю,  которое  вызы- 
вало совершенно  отрицательное  отношете  къ  себе  у  всего 

команднаго  состава  нашей  4-ой  армш;  употребляли  всъ  усишя, 
чтобы  ослабить  до  некоторой  хотя  бы  степени  ту  ужасную 
хозяйственную  разруху,  которую  создали  намъ  румынсме 

пути  сообщешя.  Гдт^-то,  въ  Новороссш,  на  нашей  базъ-  всего 
было  достаточно,  но  до  насъ  ничего  не  доходило.  Лошади  дохли 

отъ  безкормицы,  люди  мерзли  безъ  сапогъ  и  теплаго  бъ-лья, 
и  заболевали  тысячами;  изъ  нетопленныхъ  румынскихъ  ваго- 
новъ,  неприспособленпыхъ  подъ  больныхъ  и  раненыхъ,  выни- 

мали окоченелые  трупы  и  складывали,  какъ  дрова,  на  станщон- 
ныхъ  платформахъ.  Молва  катилась,  преувеличивая  отдельные 
эпизоды,  волновала,  искала  виновныхъ... 

Местами ,  въ  особенности  на  фронте  9-ой  армш,  на  высо- 
кихъ  горахъ,  въ  жестокую  стужу,  зъ  холодныхъ  зе.млянкахъ 
по  нед-влямъ  жили  на  позицш  люди  —  замерзавнпе,  полуго- 

лодные ;  съ  огромнымъ  трудомъ  по  козьимъ  тропамъ  доставляли 
имъ  хл-Ьбъ  и  консервы. 

Потомъ  съ  большимъ  трудомъ  жизнь  какъ  будто  немного 
наладилась.  Во  всякомъ  случае,  едва-ли  когда-нибудь  въ 
течете  отечественной  войны,  войскамъ  приходилось  жить  въ 
такихъ  тянжихъ  услов1яхъ,  какъ  на  Румынскомъ  фронте  зи- 

мою 1916-17  года.  Я  подчеркиваю  это  обстоятельство,  принимая 
во  внимаше,  что  войска  Румынскаго  фронта  сохранили  большую 

боеспособность  и  развалились  впссл'вдствш  позже  всвхъ. 
Этотъ  фактъ  свид-втельствуетъ,  что  со  временъ  Суворовскаго 
швейцарскаго  похода  и   Севастополя  не  изменилась  необык- 
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новенная  выносливость  русской  армш,  что  тяжесть  боевой 
жизни  не  имела  значешя  въ  вопросе  о  моральномъ  ея  состояши 

и  что  растл-Ьше  шло  въ  строгой  последовательности  отъ  центра 
(Петрограда)  къ  перифер1ямъ. 

Утромъ  3-го  марта  мне  подали  телеграмму  изъ  штаба  армш 
«  для  личнаго  св'Ьд'Ьн1Я  »  о  томъ,  что  въ  Петрограде  вспыхнуло 
возсташе,  что  власть  перешла  къ  Государственной  Думе  и  что 
ожидается  опубликоваше  важныхъ  гос}тдарственныхъ  актовъ. 
Черезъ  несколько  часовъ  телеграфъ  передалъ  и  манифесты 
императора  Николая  II  и  великаго  князя  Михаила  Алексан- 

дровича. Сначала  было  приказано  распространить  ихъ,потомъ, 
къ  немалому  моему  смущешю  (телефоны  разнесли  уже  весть), 
задержать,  потомъ,  наконецъ,  снова  —  распространить.  Эти 
колебашя,  повидимому,  были  вызваны  переговорами  Времен- 
наго  комитета  Государственной  Думы  и  штаба  Севернаго  фронта 
о  задержке  опубликовашя  актовъ,  ввиду  неожиданнаго  изме- 

нения государемъ  основной  ихъ  идеи  :  наследоваше  престола 
не  АлексЬемъ  Николаевичемъ,  а  Михаиломъ  Александрови- 
чемъ.  Задержать,  однако,  уже  не  удалось. 

Войска  были  ошеломлены  —  трудно  определить  другимъ 
словомъ  первое  впечатл-Ьте,  которое  произвело  опубликоваше 
манпфестовъ.  Ни  радости,  ни  горя.  Тихое,  сосредоточенное 
молчаше.  Такъ  встретили  полки  14-ой  и  15-й  дивизш  весть 
объ  отреченш  своего  императора.  И  только  местами  въ  строю 
непроизвольно  колыхались  ружья,  взятыя  на  караулъ,  и 
по  щекамъ  старыхъ  солдатъ  катились  слезы... 

Спустя  некоторое  время,  когда  улеглось  первое  впечат- 
леше,  я  два  раза  собиралъ  старшихъ  начальниковъ  обеихъ 
дивизш  съ  целью  выяснить  настроеше  войскъ  и  беседовалъ  съ 
частями.  Эти  доклады,  личныя  впечатлешя,  донесешя  сосед- 
нихъ  корпусовъ,  которыя  я  читалъ  потомъ  въ  штабе  армш, 
даютъ  мне  возможность  оценить  объективно  это  настроеше. 
Главнымъ  образомъ,  конечно,  офицерской  среды,  ибо  солдат- 

ская масса  —  слншкомъ  темная,  чтобы  разобраться  въ  собып- 
яхъ  и  слишкомъ  инертная,  чтобы  тотчасъ  реагировать  на  нихъ  — 
тогда  не  вполне  еще  определилась. 

Чтобы  передать  точно  тогдашнее  настроеше,  не  преломлен- 
ное сквозь  призму  времени,  я  приведу  выдержки  изъ  своего 

письма  къ  близкимъ  отъ  8  марта  : 
« Перевернулась  страница  исторш.  Первое  впечатлеше 

ошеломляющее,  благодаря  своей  полной  неожиданности  и 
грандюзности.  Но  въ  общемъ  войска  отнеслись  ко  всемъ  собы- 
Т1ямъ  совершенно  спокойно.  Высказываются  осторожно,  но 
въ  настроеши  массы  можно  уловить  совершенно  определенный 
течешя  : 

1)  Возвратъ  къ  прежнему  немыслимъ. 
2)  Страна  получить  государственное  устройство,  достойное 
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великаго  народа:  вероятно,  конститущонную  ограниченную 
монарх1ю. 

3)  Конецъ  немецкому  засшпю,  и  победное  продолжеше 
войны  ». 

Отречеше  государя  сочли  неизбежнымъ  следств1емъ  всей 
нашей  внутренней  политики  посл-вднихъ  л-Ьтъ.  Но  никакого 
озлоблешя  лично  противъ  него  и  противъ  царской  семьи  не 
было.  Все  было  прощено  и  забыто.  Наоборотъ,  все  интересова- 

лись пхъ  судьбой  и  опасались  за  нее. 
Назначете  Верховнымъ  главнокомандующими»  Николая 

Николаевича  и  его  начальннкомъ  штаба  генерала  Алексеева 
было  встречено  и  въ  офицерской  и  въ  солдатской  среде  вполне 
благопр1ятно. 

Интересовались,  будетъ  ли  аршя  представлена  въ  Учре- 
дительномъ  Собраши. 

Къ  составу  Временного  правительства  отнеслись  довольно 
безучастно,  къ  назначение  военнымъ  министромъ  штатскаго 
человека  отрицательно,  и  только  участле  его  въ  работахъ  по 
государственной  обороне  и  близость  къ  офицерскимъ  кругамъ 
сглаживали  впечатл-вше. 

Многимъ  кажется  удивительнымъ  и  непонятнымъ  тотъ 
фактъ,  что  крушеше  векового  монархическаго  строя  не  вы- 

звало среди  армш,  воспитанной  въ  его  традищяхъ,  не  только 
борьбы,  но  даже  отд-Ьльныхъ  вспышекъ.  Что  арм1я  не  создала своей  Вандеи... 

Мне  известны  только  три  эпизода  р-Ьзкаго  протеста  :  дви- 
жете отряда  генерала  Иванова  на  Царское  Село,  организо- 
ванное Ставкой  въ  первые  дни  волнешй  въ  Петрограде,  выпол- 
ненное весьма  неумело  и  вскоре  отмененное,  и  две  телеграммы, 

посланныя  государю  командирами  3-го  коннаго  и  гвардейскаго 
коннаго  корпусовъ,  графомъ  Келлеромъ  х)  и  ханомъ  Нахиче- 
ванскимъ.  Оба  они  предлагали  себя  и  свои  войска  въ  распоря- 
жеше  государя  для  подавлешя  «  мятежа  »... 

Было  бы  ошибочно  думать,  что  арм1я  являлась  вполне  под- 
готовленной для  воспр1ят1я  временной  «  демократической  ре- 

спублики »,  что  въ  ней  не  было  «  в-врныхъ  частей  »  и  «  в-врныхъ 
начальниковъ  »,  которые  решились  бы  вступить  въ  борьбу. 
Несомненно  были.  Но  сдерживающимъ  начал омъ  для  всвхъ 
ихъ  являлись  два  обстоятельства  :  первое  —  видимая  легаль- 

ность обоихъ  актовъ  отречешя,  причемъ,  второй  изъ  нихъ, 
призывая  подчиниться  Временному  правительству,  «  облечен- 

ному всей  полнотой  власти  >>,  выбивалъ  изъ  рукъ  монархистовъ 
всякое  оруж1е,  и  второе  —  боязнь  междуусобной  войной  от- 

крыть фронтъ.  Арм1я  тогда  была  послушна  своимъ  вождямъ. 
А  они  —  генералъ  Алексьевъ,  все  главнокомандующие  —  при- 

х)  Убитъ  въ  Шев-Ь  въ  1918  году  петлюровцами. 
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знали  новую  власть.  Вновь  назначенный  Верховный  главноко- 
мандуюшш,  велики!  князь  Николай  Николаевичъ,  въ  первомъ 
приказе  своемъ  говорилъ  :  «Установлена  власть  въ  лиц-в  но- 
ваго  правительства.  Для  пользы  нашей  родины  я,  Верховный 

глагзнокомандующш,  призналъ  ее,  показавъ  т-Ьмъ  примгЬръ нашего  вопнскаго  долга.  Повелеваю  всьмъ  чинамъ  славной 
нашей  армш  и  флота  неуклонно  повиноваться  установленному 
правительству  черезъ  своихъ  прямыхъ  начальниковъ.  Только 
тогда  Богъ  намъ  дастъ  победу  ». 

*•  * 
* 

Время  шло. 

Отъ  частей  корпуса  стало  поступать  ко  мн-ъ  множество 
крупныхъ   и   мелкихъ   недоум-Ьнныхъ   вопросовъ  : 

Кто-же  у  насъ  представляетъ  верховную  власть:  Временный 
комптетъ,  создавши!  Временное  правительство,  или  это  послед- 

нее? Запросилъ,  не  получилъ  отв-Ьта.  Само  Временное  прави- 
тельство, повидимому,  не  отдавало  себ-Ь  яснаго  отчета  о  суще- 

ств-б  своей  власти. 
Кого  поминать  на  богослуженш? 
Пъть  ли  народный  гимнъ  и  «  спаси  Господи  люди  Твоя  »?.. 
Эти  кажущдяся  мелочи  вносили,  однако,  некоторое  сму- 

щеше  въ  умы  и  нарушали  усгановившшся  военный  обиходъ. 
Начальники  просили  скорее  установить  присягу. 

Былъ  и  такой  вопросъ  :  им'Ьлъ  ли  право  императоръ  Ни- 
колай Александровичъ  отказаться  отъ  правъ  престолонасл*вд1я 

за  своего  несовершеннол'Ьтняго  сына?.. 
Скоро,  однако,  друпе  вопросы  стали  занимать  войска  : 

полученъ  былъ  первый  приказъ  военнаго  министра  Гучкова,  съ 

изм-ьнетями  устава  внутренней  службы  въ  пользу  «демократи- 
защи  армш».  х)  Этимъ  приказомъ,  на  первый  взглядъ  довольно 
безобиднымъ,  отменялось  титуловате  офицеровъ,  обращеше 

къ  солдатамъ  на  «ты»  и  ц-влый  рядъ  мелкихъ  ограничены!, 
установленныхъ  для  солдатъ  уставомъ  —  воспрещеше  курешя 
на  улицахъ  и  въ  другихъ  общественныхъ  мъхтахъ,  посЬщешя 
клубовъ  и  собранш,  игры  въ  карты  и  т.  д. 

Послед ств1я  были  совершенно  неожиданный  для  лицъ,  не 
знавшихъ  солдатской  психологш.  Строевые-же  начальники 
понимали,  что,  если  необходимо  устранить  некоторый  отжив- 
ийя  формы,  то  д-влать  это  надо  исподволь,  осторожно,  а  главное, 
отнюдь  не  придавая  этому  характера  «завоеваны!  революцш»... 

Солдатская  масса,  не  вдумавшись  нисколько  въ  смыслъ 
этихъ  мелкихъ  измтшенш  устава,  приняла  ихъ  просто,  какъ 

*)  Отъ  5  марта. 



сз  ~ освобождеше    отъ    ст-ъснительнаго    регламента    службы,    быта и  чинопочиташя. 
—  Свобода,  и  кончено! 
Впосл-Ьдствш  военному  министру,  въ  приказе  24  марта, 

пришлось  разъяснять  тактя,  наприм"Бръ,  положешя  :  «  воин- 
скимъ  чинамъ  предоставлено  право  свободного  посЬщешя, 

наравне  со  всеми  гражданами,  всЬхъ  общественныхъ  м-Ъстъ, 
театровъ,  собранш,  концертовъ  и  проч.,  а  также  и  право  про- 

езда по  жел'Ьзнымъ  дорогамъ  въ  ьагонахъ  всвхъ  классовъ. 
Однако,  право  свободы  посЬщешя  этихъ  м'бстъ  отнюдь  не  озна- 
чаетъ  права  безплатнаго  пользоватя  ими,  какъ  то  повидимому 
понято  некоторыми  солдатами  »... 

Нарушете  дисциплины  и  неуважительное  отношете  къ 
начальникамъ  усилились.  Въ  частяхъ,  и  особенно  въ  тыловыхъ, 
начала  сильно  развиваться  карточная  игра  съ  дурными  по- 

след ств1ями  для  солдатъ,  имъ,вшихъ  на  рукахъ  казенныя 
деньги  или  причастныхъ  къ  хозяйству.  Командовавши!  4-ой 
арм1ей  для  прекращешя  этого  явлешя  принялъ  весьма  демо- 

кратическую мтфу,  запретивъ  на  время  войны  карточную 
игру  всгомъ  —  генераламъ,  офицерамъ  и  солдатамъ.  Временное 
правительство  только  22  августа  1917  года,  обезпокоенное 
посл'Ьдств1ями  этого,  казалось,  мелкаго  измтшешя  устава  въ 
пользу  демократизации,  сочло  себя  вынужденнымъ  особымъ 
постановлешемъ  « воспретить  военнослужащимъ  на  театре 

военныхъ  Д-БЙСТВ1Й,  а  также  въ  казармахъ,  дворахъ,  военныхъ 
пом-Бщешяхъ  и  вн-Ь  театра  войны  —  всякую  игру  въ  карты  ». 

Но  если  всб  эти  мелшя  изм^нетя  устава,  распространи- 
тельно толкуемыя  соладатами,  отражались  только  въ  большей 

или  меньшей  степени  на  воинской  дисциплине,  то  разртицеше 
военнымъ  лицамъ  во  время  войны  и  револющи  «  участвовать 
въ  качестве  членовъ  въ  различныхъ  союзахъ  и  обществахъ, 

образуемыхъ  съ  политической  ц-Ьлью  »...  представляло  уже 
угрозу  самому  существовашю  армш. 

Ставка,  обезпокоенная  этимъ  обстоятельствомъ,  прибът- 
нула  тогда  къ  небывалому  еще  въ  армш  способу  плебисцита  : 
всЬмъ  начальникамъ,  до  командира  полка  включительно,  пред- 

ложено было  высказаться  по  поводу  новыхъ  приказовъ  въ 
телеграммахъ,  адресованныхъ  непосредственно  военному  ми- 

нистру. Я  не  знаю,  справился  ли  телеграфъ  со  своей  задачей, 
достигла-ли  назначетя  эта  огромная  масса  телеграммъ,  но  всв 
гЬ,  которыя  стали  мнъ-  изв-встны,  были  полны  осуждетя,  во 
всЬхъ  сквозилъ  страхъ  за  будущее  армш. 

А  въ  то-же  время  Военный  сов-втъ,  состоявшш  изъ  стар- 
шихъ  генераловъ  —  якобы  хранителей  опыта  и  традицш  ар- 

мш —  въ  Петрограде,  въ  засЬданш  своемъ  10  марта  постановилъ 
доложить  Временному  правительству  : 

«...   Военный  сов-втъ  считаетъ   своимъ  долгомъ  засвид^- 
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тельствовать  полную  свою  солидарность  съ  теми  энергичными 
мерами,  который  Временное  правительство  принимаетъ  въ 
отношенш  реформъ  нашихъ  вооруженныхъ  силъ,  соответственно 

новому  укладу  жизни  въ  государстве  и  армш,  въ  уб-Ьжденш, 
что  эти  реформы  наилучшимъ  образомъ  будутъ  способствовать 
скорейшей  победе  нашего  оруная  и  освобождение  Европы  отъ 
гнета  прусскаго  милитаризма  ». 

Я  не  могу  после  этого  не  войти  въ  положеше  штатскаго 
военнаго  министра. 

Намъ  трудно  было  понять,  какими  мотивами  руководство- 
валось военное  министерство,  издавая  свои  приказы.  Мы  не 

знали  тогда  о  безудержномъ  оппортунизме  лицъ,  окружавшихъ 
военнаго  министра,  о  томъ,  что  Временное  правительство  нахо- 

дится въ  плену  у  Совета  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  и 
вступило  съ  нимъ  на  путь  соглашательства,  являясь  всегда 

страдательной  стороной  *). 

* 

1-го  марта  Совттомъ  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ 
быль  отданъ  приказъ  №  1,  приведши!  къ  переходу  фактической 
военной  власти  къ  солдатскимъ  комитетамъ,  къ  выборному  на- 

чалу и  смгонго  солдатами  началъниковъ,  —  приказъ,  имлъющш 
такую  широкую  и  печальную  извгъстность  и  давшш  первый  и 
главный  толчокъ  къ  развалу  армш. 

ПРИКАЗЪ  №  1. 

1  марта  1917  года. 
По  гарнизону  Петроградскаго  округа  всемъ  солдатамъ 

гвардш,  армш,  артиллерш  и  флота  для  немедленнаго  и  точнаго 
исполнения,  а  рабочимъ  Петрограда  для  сведешя. 

Советъ  Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ  постановилъ  : 
1)  Во  всехъ  ротахъ,  баталюнахъ,  полкахъ,  паркахъ,  бата- 

реяхъ,  эскадронахъ  и  отдельныхъ  службахъ  разнаго  рода 
военныхъ  управленш  и  на  судахъ  военнаго  флота  немедленно 
выбрать  комитеты  изъ  выборныхъ  представителей  отъ  нижнихъ 
чиновъ  вышеуказанныхъ  воинскихъ  частей. 

2)  Во  всЬхъ  воинскихъ  частяхъ,  которыя  еще  не  выбрали 
своихъ  представителей  въ  Советъ  Рабочихъ  Депутатовъ,  из- 

брать по  одному  представителю  отъ  ротъ,  которымъ  и  явиться 
съ  письменными  удостоверешями  въ  здаше  Государственной 
Думы  къ  10  часамъ  утра,  2-го  сего  марта. 

1)  На  съ-Ьзд-Ь  совЪ"говъ  (30  марта)  Церетелли  призналъ,  что  въ 
контактной  комиссш  не  было  случая,  чтобы  въ  важныхъ  вопросахъ 
Временное  правительство  не  шло  на  соглашеше. 



Ген.  Крымовъ, 

Стр.   72 
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3)  Во  всЬхъ  своихъ  политическихъ  выступлешяхъ  воинская 
часть  подчиняется  Совету  Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ 
и  своимъ  комнтетамъ. 

4)  Приказы  военной  комиссии  Государственной  Думы  сл-б- 
дуетъ  исполнять  только  въ  тт^хъ  случаяхъ,  когда  они  не  проти- 

воречат приказамъ  и  постановлешямъ  Совета  Рабочихъ  и  Сол- 
датскихъ Депутатовъ. 

5)  Всякаго  рода  орудие,  какъ-то  :  винтовки,  пулеметы, 
бронированные  автомобили  и  прочее  должно  находиться  въ 
распоряженш  и  подъ  контролемъ  роткыхъ  и  баталшнныхъ 
комитетовъ  и  ни  въ  какомъ  случае  не  выдаваться  офицерамъ, 
даже  по  ихъ  требовашямъ. 

6)  Въ  строю  и  при  отправленш  служебныхъ  обязанностей 
солдаты  должны  соблюдать  строжайшую  воинскую  дисциплину, 
но  вне  службы  и  строя,  въ  своей  политической,  общеграждан- 

ской и  частной  жизни  солдаты  ни  въ  чемъ  не  могутъ  быть 
умалены  въ  тъхъ  правахъ,  коими  пользуются  все  граждане. 

Въ  частности,  вставаше  во  фронтъ  и  обязательное  отдаваше 
чести  вне  службы  отменяется. 

7)  Равнымъ  образомъ  отменяется  титуловате  офицеровъ  : 
ваше  превосходительство,  благород1е  и  т.  п.,  и  заменяется 
обращешемъ:  господинъ  генералъ,  господинъ  полковникъи  т.  д. 

Грубое  обращеше  съ  солдатами  всякихъ  воинскихъ  чи- 
новъ  и  въ  частности  обращеше  къ  нимъ  на  «ты»,  воспре- 

щается и  о  всякомъ  нарушеши  сего,  равно  какъ  и  о  всъхъ 

недоразум-Бшяхъ  между  офицерами  и  солдатами,  послъдте 
обязаны  доводить  до  свъд-бшя  ротныхъ  комитетовъ. 

Петроградскш  Совтть 
[Рабочихъ  и  Солдатскихъ  Депутатовъ. 

Генералъ  Монкевицъ  увъряетъ,  что  приказъ  такого-же 
содержашя  онъ  читалъ  въ  1905  году  въ  Красноярске,  изданный 
советомъ  депутатовъ  3-го  железнодорожнаго  баталшна  1). 
Несомненно  приказъ  этотъ  —  штампъ  сощалистической  мысли, 
не  поднявшейся  до  пониматя  законовъ  бьтя  арши  или,  вернее, 
наоборотъ — сознательно  ниспровергавшей  ихъ.  Редактироваше 
приказа  ириписываютъ  присяжному  поверенному  Н.  Д.  Со- 

колову, который  извлекъ,  якобы,  образецъ  его  изъ  своего  архива, 
какъ  бывипй  защитникъ  по  делу  совета  1905  года.  Генералъ 
Потаповъ  называетъ  имена  составителей  приказа  №  2,  допол- 
нявшаго  первый,  въ  предположенш,  что  та-же  комисс1я  редак- 

тировала и  №  1.  2). 

х)  Монкевицъ.  Ьа  йёсотрозШоп  йе  Гагтёе  гиззе. 
2)    Соколовъ,    Доброництй,    Борпсовъ,    Кудрявцевъ,    Филиппов- 

скШ,  Падергинъ,  Заасъ,  Чекалинъ,  Кремковъ. 

5 
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Милюковъ  упоминаетъ  о  томъ,  будто  4  марта  решено  было 
расклеить  заявлеше  Керенскаго  и  Чхеидзе,  что  приказъ  №  1 
не  исходить  отъ  Совета  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ. 
Такое  заявлеше  не  попало  ни  въ  печать,  ни  на  фронтъ  и  совер- 

шенно не  соответствовал о-бы  истине,  ибо  выпускъ  приказа 
Совътомъ  не  подлежитъ  никакому  сомнънш  и  подтверждается 
его  руководителями. 

Результаты  приказа  Л?  1  отлично  были  поняты  вождями 
революндонной  демократы!.  Говорятъ,  что  Керенсклй  впослъд- 
ств1и  патетически  заявлялъ,  что  отдалъ  бы  десять  лътъ  жизни, 
чтобы  приказъ  не  былъ  подписанъ...  Произведенное  военными 
властями  разслъдоваше  «  не  обнаружило  »  авторовъ  его.  Чхе- 

идзе и  проч1е  столпы  Совъта  рабочихъ  и  солдатскихъ  депута- 
товъ впослъдствш  отвергали  учаспе  свое  личное  и  членовъ 

комитета  въ  редактированы!  приказа. 
Пилаты!  Оки  умывали  руки,  отвергая  начертате  своего 

же  символа  вт>ры.  Ибо  въ  отчетъ  о  секретномъ  засъдаши  пра- 
вительства, главнокомандующихъ  и  исполните льнаго  комитета 

рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  4  мая  1917  года  записаны 
ихъ  слова.    1). 

Церетелли  :  «  Вамъ,  можетъ  быть,  былъ  бы  понятенъ  при- 
казъ Л»  1,  если  бы  вы  знали  обстановку,  въ  которой  онъ  былъ 

пзданъ.  Передъ  нами  была  неорганизованная  толпа  и  ее  надо 
было  организовать  »... 

Скобелева  :  «Я  считаю  необходимымъ  разъяснить  ту  обста- 
новку, при  которой  былъ  пзданъ  приказъ  №  1.  Въ  войскахъ, 

которыя  свергли  старый  режимъ,  командный  составъ  не  присо- 
единился къ  возставшимъ  и,  чтобы  лишить  его  значешя,  мы 

были  вынуждены  издать  приказъ  №  1.  У  насъ  была  скрытая 
тревога,  какъ  отнесется  къ  револющн  фронтъ.  Отдаваемый 
распоряжешя  внушали  опасешя.  Сегодня  мы  убедились,  что 
основашя  для  этого  были  ». 

Еще  болъе  искреннимъ  былъ  1осифъ  Гольденбергъ,  членъ 
Совъта  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  и  редакторъ  «  Но- 

вой Жизни  ».  Онъ  говорилъ  французскому  писателю  С1аис1е 
Апет. 2)  : 

«  Приказъ  Д°°  1  —  не  ошибка,  а  необходимость.  Его  редак- 
тировалъ  не  Сокол овъ;  онъ  является  единодушнымъ  выражеш- 
емъ  воли  Совъта.  Въ  день,  когда  мы  «  сдълали  револющю  », 
мы  поняли,  что  если  не  развалить  старую  армхю,  она  раздавить 
револющю.  Мы  должны  были  выбирать  между  арм1ей  и  рево- 
лющей.  Мы  не  колебались  :  мы  приняли  р-вшеше  въ  пользу 
последней  и  употребили  —  я  смъло  утверждаю  это  —  надле- 

жащее средство  ». 

!)  См.  главу  XXII. 
2)  Ьа  гё\то!и1лоп  гиззе. 
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5  марта  Сов-втъ  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  отдалъ 
приказъ  №  2  «  въ  разъяснеше  и  дополнеше  №  1  ».  Приказъ 
этотъ,  оставляя  въ  снлъ-  все  основныя  положешя,  установлен- 
ныя  №  1-мъ,  добавлялъ  :  приказъ  №  1  установилъ  комитеты, 
но  не  выборное  начальство;  гЬмъ  не  менее,  всв  произведенные 

уже  выборы  офнцеровъ  должны  остаться  въ  сил-в;  комитеты 
им-вютъ  право  возражать  противъ  назначетя  начальниковъ; 
всв  петроградсте  солдаты  должны  подчиняться  политическому 
руководству  исключительно  Совета  рабочихъ  и  солдатскихъ 
депутатовъ,  а  въ  вопросахъ,  относящихся  до  военной  службы  — 
военнымъ  властямъ.  Этотъ  приказъ,  весьма  несущественно 

отличавшшся  стъ  №  1-го,  былъ  уже  скр'Ьпленъ  предсЬдателемъ 
военной  комиссш  Временного  правительства... 

Генералъ  Потаповъ,  нменовавшшся  «  предсъдателемъ  воен- 
ной комиссш  Государственной  Думы  »,  такъ  говорить  о  соз- 

давшихся взаимоотношетяхъ  между  Сов-Ьтомъ  рабочихъ  и 
солдатскихъ  депутатовъ  и  военнымъ  министромъ  :  «  6  марта 
Еечеромъ  на  квартиру  Гучкова  пришла  делегащя  Совдепа  въ 
составъ  Соколова,  Нахамкеса  и  Филипповскаго  (ст.  лейтенантъ), 
Скобелева,  Гвоздева,  солдатъ  Падергина  и  Кудрявцева  (ин- 

женера) по  вопросу  о  реформахъ  въ  армш...  Происходившее 
засвдаше  было  очень  бурнымъ.  Требовашя  делегащи  Гучковъ 
призналъ  для  себя  невозможными  и  несколько  разъ  выходилъ, 
заявляя  о  сложенш  съ  себя  звашя  министра.  Съ  его  уходомъ 
я  принималъ  предсвдательствовате,  вырабатывались  согла- 
шешя,  снова  приглашался  Гучковъ,  и  засвдаше  закончилось 
воззватемъ,  которое  было  подписано  отъ  совдепа  Скобелевымъ, 
отъ  комитета  Государственной  Думы  мною  и  отъ  правительства 
- —  Гучковымъ.  Воззвате  аннулировало  приказы  №  1  и  №  2, 
но  военный  министръ  далъ  об'Ьщаще  проведешя  въ  арм!и  бол"Ье 
реальныхъ,  ч-Ьмъ  онъ  предполагалъ,  реформъ  по  введешю  но- 
выхъ  правилъ  взаимоотношение  команднаго  состава  и  солдатъ  ». 
Эти  реформы  должна  была  провести  комисс1я  генерала  Полива- 
нова. 

Единственнымъ  компетентнымъ  военнымъ  челов-Ькомъ  въ 
этомъ  своеобразномъ  « военкомъ  сов'Ьт'в »  являлся  генералъ 
Потаповъ,  который  и  долженъ  нести  свою  долю  нравственной 
ответственности  за  «  бол^е  реальныя  реформы  >> ... 

Въ  д-вйствительности  же,  воззвате,  опубликованное  зъ 
газетахъ  8  марта  вовсе  не  аннулировало  приказовъ  №  1  и  №  2, 
а  лишь  разъяснило,  что  они  относятся  только  къ  войскамъ 
Петроградскаго  военнаго  округа.  « Что  же  касается  армш 

фронта,  то  военный  министръ  об'Ьщалъ  незамедлительно  выра- 
ботать, въ  согласш  съ  Исполнительнымъ  комитетомъ  сов-Ьта 

рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ,  новыя  правила  отношенш 
солдатъ  и  команднаго  состава  ».  Какъ  приказъ  №  2,  такъ  и 
это  воззвате  не  получили  никакого  распространешя  въ  вой- 
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скахъ  и  ни  въ  малМшей  степени  не  повл1яли  на  ходъ  собьгпй, 
вызванныхъ  къ  жизни  приказомъ  №  1 . 

Быстрое  и  повсеместное,  по  всему  фронту  и  тылу,  распро- 
странеше  приказа  №  1  обусловливалось  гЬмъ  обстоятельствомъ, 

что  идеи,  проведенныя  въ  немъ,  зр-вли  и  культивировались 
много  лтл-ь  —  одинаково  въ  подпольяхъ  Петрограда  и  Влади- 

востока, какъ  заученный  прописи  пропов-Ьдывались  всеми 
местными  армейскими  демагогами,  всеми  наводнившими 
фронтъ  делегатами,  снабженными  печатью  неприкосновенности 
отъ  Совета  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ. 

Были  и  тате  факты  :  въ  самомъ  начале  револющи,  когда 

еще  никате  сов-втсте  приказы  не  проникли  на  Румынскш 
фронтъ,  командующш  6-ой  арм1ей  генералъ  Цуриковъ  по  требо- 
ватю  мгЬстныхъ  демагоговъ  ввелъ  у  себя  комитеты  и  даже  про- 

странной телеграммой,  заключавшей  доказательства  пользы 
нововведешя,  сообщи лъ  объ  этомъ  и  намъ  —  командирамъ 
корпусовъ  чужой  армш. 

Съ  другой  стороны  нтшоторыя  солдатстя  организацш 
отнеслись  отрицательно  къ  приказу,  считая  его  провокащей. 
Такъ  нижегородски!  сов-ьтъ  солдатскихъ  депутатовъ  4  марта 
постановилъ  не  принимать  къ  исполнешю  полученную  «  про- 
кламацпо  »  и  призвать  войска  «  повиноваться  Временному  пра- 

вительству, его  органамъ  и  командному  составу  ». 

*   * * 

Мало-по-малу  солдатская  масса  зашевелилась.  Началось 
съ  тыловъ,  всегда  болт>е  развращенныхъ,  чтшъ  строевыя  части; 
среди  военной  полуинтеллигенцш  —  писарей,  фельдшеровъ, 
въ  техническихъ  командахъ.  Ко  второй  половинъ-  марта,  когда 
въ  нашихъ  частяхъ  только  усилились  несколько  дисципли- 

нарные проступки,  командующш  4-ой  арм1ей  въ  своей  глав- 
ной квартир-Ь  ожидалъ  съ  часу  на  часъ,  что  его  арестуютъ  распу- 

щенный нестроевыя  банды... 
Прислали,  наконецъ,  текстъ  присяги  «  на  верность  службы 

Российскому  государству  ».  Идея  верховной  власти  была  выра- жена словами  : 
«...  Обязуюсь  повиноваться  Временному  правительству, 

нынъ-  возглавляющему  российское  государство,  впредь  до  уста- 
новлешя  воли  народа  при  посредствъ-  Учредительна™  собратя». 

Приведете  войскъ  къ  присягв  повсюду  прошло  спокойно, 
но  идиллическихъ  ожиданш  начальниковъ  не  оправдало  : 
ни  подъема,  ни  успокоетя  въ  смятенные  умы  не  внесло.  Могу 

отм-Ьтить  лишь  два  характерныхъ  эпизода.  Командиръ  одного 
изъ  корпусовъ  на  Румынскомъ  фронтЬ  во  время  церемонш 
присяги  умеръ  отъ  разрыва  сердца.  Графъ  Келлеръ  заявилъ, 
что  приводить  къ  присяг-в  свой  корпусъ  не  станетъ,  такъ  какъ 
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не  понимаетъ  существа  и  юридическаго  обоеновашя  *)  верхов- 
ной власти  Временнаго  правительства;  не  понимаетъ,  какъ 

можно  присягать  повиноваться  Львову,  Керенскому  и  прочимъ 
опред-вленнымъ  лицамъ,  которые  могутъ  ведь  быть  удалены 
или  оставить  свои  посты...  Князь  Репнннъ  20  века  после  су- 

дебной волокиты  ушелъ  на  покой,  и  до  самой  смерти  своей 
не  од-г-лъ  машкеры... 

Было-ли  действительно  принесете  присяги  машкерой? 
Думаю,  что  для  многихъ  лицъ,  которые  не  считали  присягу 
простой  формальностью  —  далеко  не  однихъ  монархистовъ  — 
это,  во  всякомъ  случае,  была  большая  внутренняя  драма, 
тяжело  переживаемая;  это  была  тяжелая  жертва,  приносимая  во 
спасете  Родины  и  для  сохранетя  армш... 

Въ  половине  марта  я  былъ  вызванъ  на  сов-Ьщате  къ  коман- 
дующему 4-ой  арм1ей,  генералу  Рагозе.  Участвовали  генералы 

Гавриловъ,  Сычевскш  и  начал ьникъ  штаба  Юнаковъ  2).  От- 
сутствовалъ  графъ  Келлеръ,  не  прнзнавшш  новой  власти. 

Намъ  прочли  длинную  телеграмму  генерала  АлексЬева, 
полную  безпросв-Бтнаго  пессимизма,  о  начинающейся  дезорга- 
низащи  правительственнаго  аппарата  и  развале  армш;  дема- 

гогическая деятельность  Совета  рабочихъ  и  солдатскихъ  депу- 
татовъ,  тягот-ввшаго  надъ  волей  и  совестью  Временнаго  пра- 

вительства; полное  безсил1е  послтэдняго;  вмешательство  обо- 
ихъ  органовъ  въ  управлеше  арм1ей.  Въ  качестве  противодей- 
ствующаго  средства  противъ  развала  армш  намечалась... 
посылка  государственно  мыслящихъ  делегатовъ  изъ  состава 
Думы  и  Совета  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  на  фронтъ 
для  убеждешя... 

На  всехъ  телеграмма  произвела  одинаковое  впечатление  : 
Ставка  выпустила  изъ  своихъ  рукъ  управлеше  армгей. 

Между  темъ,  грозный  окрпкъ  верховнаго  командовашя,  под- 
держанный сохранившей  въ  первыя  две  недели  дисциплину 

и  повиновете  арм1ей,  быть  можетъ,  могъ  поставить  на  место 
переоценивавши!  свое  значеше  Советъ,  не  допустить  «демократн- 
защн  »  армш  и  оказать  соответственное  давлеше  на  весь  ходъ 
политическихъ  ссбьгпй,  не  нося  характера  ни  контръ-револю- 
щн,  ни  военной  диктатуры.  Лояльность  команднаго  состава  и 
полное  отсутств1е  съ  его  стороны  активнаго  протнводейств1я 
разрушительной  политике  Петрограда,  превзошли  все  ожи- 
дашя  револющонной  демократии . 

Корниловское  выступлеше  запоздало... 
Мы   составили    сообща   ответную   телеграмму,    предлагая 

:)  На  вопросъ  толпы,  кто  выбралъ  Временное  правительство.  Ми- 
люковъ  отвътилъ:  —  Насъ  выбрала  русская  револющя. 

2)  ВпослЬдствш  —  начальникъ  штаба  Петлюры. 
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р-Бшнтельныя  ягбры  протнвъ  чужого  вмешательства  въ  военное 
управлен1е. 

Въ  штабе  я  ознакомился  съ  телеграммами  Родзянко  и 
Алексеева  главноко.мандующимъ  и  отъ  нихъ  государю.  Какъ 

известно,  все  главнокомандуюшде  х)  присоединились  къ  прось- 
бе Родзянко.  Но  Западный  фронтъ  долго  задерживалъ  ответь; 

Румынскш  также  долго  уклонялся  отъ  прямого  ответа  и  все 
добивался  по  аппарату  у  сосвднихъ  штабовъ,  какой  отвътъ 
дали  друпе.  Наконецъ,  отъ  Румынскаго  фронта  послана  была 
телеграмма,  въ  первой  части  которой  высказывалось  глубокое 
возмущете  «  дерзкимъ  предложетемъ  председателя  Государ- 

ственной Думы  »,  а  во  второй,  принимая  во  внимаше  сложив- 
шуюся обстановку,  какъ  единственный  выходъ,  указывалось, 

принят1е  предложешя... 
18  марта  я  получнлъ  приказате  немедленно,  отправиться  въ 

Петроградъ  къ  военному  министру.  Быстро  собравшись,  я 
выъхалъ  въ  ту-же  ночь,  и,  пользуясь  сложной  комбинацией 
повозокъ,  автомобилей  и  желъзныхъ  дорогъ,  на  6-ой  день  при- 
былъ  въ  столицу. 

По  пути,  проезжая  черезъ  штабы  Лечицкаго,  Каледина, 
Брусилова,  встречая  много  лицъ  военныхъ  и  причастныхъ  къ 
армш,  я  слышалъ  все  однъ  и  ттз-же  горьшя  жалобы,  все  одну 
и  ту-же  просьбу  : 

—  Скажите  имъ,  что  они  губятъ  арм1ю... 
Телеграмма  не  давала  никакого  намека  на  щель  моего  вы- 

зова. Полная,  волнующая  неизвестность,  всевозможный  до- 
гадки и  предполонлешя. 

Только  въ  Ъаевъ  слова  пробъгавшаго  мимо  газетчика  по- 
разили меня  своей  полной  неожиданностью  : 

—  Постедшя  новости...  Назначеше  генерала  Деникина 
началькнкомъ  штаба  Верховнаго  главнокомандующего... 

1)  Вел.  кн.  Кикслап  Кпкслаевичъ,  Рузскш,  Эсертъ,  Брусиловъ. 
Сахаровъ. 



ГЛАВА  VII. 

Впечатлъшя  отъ  Петрограда  въ  конце  марта  1917  года. 

Передъ  свонмъ  отречетемъ  императоръ  подписалъ  два 
указа  —  о  назначети  предсЬдателемъ  Совета  мннистровъ  кн. 
Львова  и  Верховным  ь  главнокомандующими  великаго  князя 
Николая  Николаевича.  *  Въ  связи  съ  общимъ  отношешемъ 

къ  дннастш  Романовыхъ  »,  какъ  говорили  петроградскче  офи- 
щозы,  а  въ  действительности,  изъ  опасения  Совета  рабочпхъ 
и  солдатскпхъ  депутатовъ  попытокъ  военнаго  переворота,  ве- 

ликому князю  Николаю  Николаевичу  9  марта  было  сообщено 
Временнымъ  правительствомъ  о  нежелательности  его  оставле- 
шя  въ  должности  Верховнаго  главнокомандующаго. 

Министръ-предсьдатель,  князь  Львовъ  писалъ  :  «  создав- 
шееся положеше  д'Ьлаетъ  неизбежными  оставлеше  Вами  этого 

поста.  Народное  ын-вше  решительно  и  настойчиво  высказыва- 
ется протнвъ  занят1я  членами  дома  Романовыхъ  какихъ  либо 

государственныхъ  должностей.  Временное  правительство  не 
считаетъ  себя  въ  праве  оставаться  безучастнымъ  къ  голосу 
народа,  пренебрежете  которымъ  могло  бы  привести  къ  самымъ 
серьезнымъ  осложнен! ямъ.  Временное  правительство  убеждено, 
что  Вы,  во  имя  блага  родины,  пойдете  навстречу  требовашямъ 
положетя  и  сложите  съ  себя  еще  до  проезда  Вашего  въ  Ставку 
зваше  Верховнаго  главнокомандующаго  ». 

Письмо  это  застало  великаго  князя  уже  въ  Ставке,  и  онъ, 
глубоко  обиженный,  немедленно  сдалъ  командовате  генералу 

Алексееву,  отв-бтивъ  правительству  :  «Радъ  вновь  доказать 
мою  любовь  къ  Родине,  въ  чемъ  Росс1я  до  сихъ  поръ  не  сомне- 

валась »... 
Возникъ  огромной  важности  вопросъ  о  заместителе... 

Ставка  волновалась,  ходили  всевозможные  слухи,  но  ко  дню 
моего  проезда  черезъ  Мсгнлевъ  ничего  опреде.леннаго  не  было 
еще  известно. 

23-го  я  явился  къ  военному  министру  Гучкову,  съ  кото- 
рымъ раньше  никогда  не  приходилось  встречаться. 

Отъ  него  я  узналъ,  что  правительство  решило  назначить 
Верховнымъ  глаЕнскомакдуюшпмъ  генерала  М.  В.  Алексеева. 
Вначале  вышло  разногласие  :  Родзянко  и  друпе  были  противъ 
него.  Родзянко  предлагалъ  Брусилова...  Теперь  окончательно 
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решили  вопросъ  въ  пользу  Алексеева.  Но,  счптая  его  чело- 
в'Ькомъ  мягкаго  характера,  правительство  сочло  необходимымъ 
подпереть  Верховнаго  главнокомандующаго  боевымъ  генера- 
ломъ  въ  роли  начальника  штаба.  Остановились  на  мне,  съ  гбмъ, 
чтобы,  пока  я  не  войду  въ  курсъ  работы,  временно  оставался  въ 
должности  начальника  штаба  генералъ  Клембовстй,  бывшш 
тогда  помощникомъ  Алексеева  1). 

Несколько  подготовленный  къ  такому  предложешю  от- 
дтзломъ  «  вести  и  слухи  »  клевской  газетки,  я  все  же  былъ  и 
взволнованъ,  и  несколько  даже  подавленъ  теми  широчайшими 
перспективами  работы,  которыя  открылись  такъ  неожиданно, 
и  той  огромной  нравственной  ответственностью,  которая  была 
сопряжена  съ  назначетемъ.  Долго  и  искренно  я  отказывался  отъ 
него,  приводя  достаточно  серьезные  мотивы  :  вся  служба  моя 
прошла  въ  строю  и  въ  строевыхъ  штабахъ;  всю  войну  я  коман- 
довалъ  днвиз1ей  и  корпусомъ  и  къ  этой  боевой  и  строевой  дея- 

тельности чувствовалъ  призваше  и  большое  влечете;  съ  во- 
просами политики,  государственной  обороны  и  адмпнистращи 

—  въ  такомъ  огромномъ,  государственномъ  масштабе  —  не 
сталкивался  никогда...  Назначеше  имело  еще  одну  не  совсбмъ 
пр1ятную  сторону  :  какъ  оказывается,  Гучковъ  объяснилъ 
генералу  Алексееву  откровенно  мотивы  моего  назначешя  и 
отъ  имени  Временного  правительства  поставилъ  вопросъ  объ 
этомъ  назначешн  до  некоторой  степени  ультимативно. 

Создалось  большое  осложнеше  :  навязанный  начальникъ 
штаба,  да  еще  съ  такой  не  слишкомъ  пр1ятной  мотивировкой... 

Но  возражешя  мои  не  подействовали.  Я  выговорилъ  себе, 
однако,  право,  прен-где,  чемъ  принять  окончательное  решете, 
переговорить  откровенно  съ  генераломъ  Алексеевыми 

Между  прочимъ,  военный  министръ  во  время  моего  посеще- 
шя  вручилъ  мне  длинные  списки  командующаго  генералитета 
до  начальниковъ  днвизш  включительно,  предложивъ  сделать 
отметки  противъ  фамил1и  каждаго  известнаго  мне  генерала 
объ  его  годности  или  негодности  къ  командовашю.  Такнхъ 
листовъ  съ  пометками,  сделанными  неизвестными  мне  лицами, 
пользовавшимися  очевидно  довер1емъ  министра,  было  у  него 
несколько  экземпляровъ.  А  позднее,  после  объезда  Гучко- 
вымъ  фронта,  я  впде.ть  эти  списки,  превративш1еся  въ  широктя 
простыни  съ  10-12  графами. 

Въ  служебномъ  кабинете  министра  встретилъ  своего 
товарища  генерала  Крымова  2)  и  вместе  съ  нимъ  присутство- 

х)  Генералъ  Клембовск1й  былъ  назначенъ  на  эту  должность  гене- 
раломъ Гурко  во  время  исправления  имъ  должности  начальника  штаба 

Верховнаго  главнокомандующаго,  когда  Алексвевъ  былъ  боленъ. 

2)  Генералъ  Крымовъ  —  начальникъ  Уссур1йской  дивизш,  потомъ 
командиръ  3  коннаго  корпуса,  сыгравши!  такую  видную  роль  въ  кор- 
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валъ  при  докладе  помощниковъ  военнаго  министра  *).  Вопросы 
текушде,  не  интересные.  Ушли  съ  Крымовымъ  въ  соседнюю 
пустую  комнату.  Разговорились  откровенно. 

—  Ради  Бога,  Антонъ  Пвановичъ,  не  отказывайся  отъ 
должности  —  это  совершенно  необходимо. 

Онъ  поделился  со  мною  впечатлениями,  разсказывая 
своими  отрывочными  фразами,  оригинал  ьнымъ,  несколько 
грубоватымъ  языкомъ  и  всегда  искреннимъ  тономъ. 

Пр1ехалъ  онъ  14  марта,  вызванный  Гучковымъ,  съ  которымъ 
раньше  еше  быль  въ  хорошпхъ  отношешяхъ  и  работалъ  вместе. 
Предложили  ему  рядъ  высокихъ  должностей,  проснлъ  осмот- 

реться, потомъ  отъ  всвхъ  отказался.  «  Вижу  —  нечего  мне 
тутъ  делать  въ  Петрограде,  не  по  душе  все».  Не  понравилось 
ему  очень  окружеше  Гучкова.  «  Оставляю  ему  полковника 
генеральнаго  штаба  Самарина  для  связи  —  пусть  хоть  одннъ 
живой  человъжъ  будетъ  ».  Прошя  судьбы  :  этотъ,  пользовав- 

шиеся такимъ  дов1ф1емъ  Крымова  офицеръ,  впоследетвш 
сыгралъ  роковую  роль,  послужнвъ  косвенно  причиной  его  само- 
убшства... 

Къ  политическому  положенно  Крымовъ  отнесся  крайне 
пессимистически  : 

—  Ничего  ровно  нзъ  этого  не  выйдетъ.  Разве  можно  при 
такихъ  услов1яхъ  вести  дело,  когда  правительству  шагу  не 
даютъ  ступить  совдепъ  и  разнузданная  солдатня.  Я  предлагалъ 
имъ  въ  два  дня  расчистить  Петроградъ  одной  дивизией  —  ко- 

нечно, не  безъ  кровопролнпя...  Ни  за  что:  Гучковъ  не  согла- 
сенъ,  Львовъ  за  голову  хватается  :  «  помилуйте,  это  вызвал о-бы 
татя  потрясешя ! »  Будетъ  хуже.  На  дняхъ  уезжаю  къ  своему 
корпусу  :  не  стоить  терять  связи  съ  войсками,  только  на  нихъ 
и  надежда  —  до  сихъ  поръ  корпусъ  сохранился  въ  пслномъ  по- 

рядке; можетъ  быть  удастся  поддерн^ать  это  настроете. 

Четыре  года  я  не  вид/влъ  Петрограда.  Но  теперь  странное 
и  тягостное  чувство  вызывала  столица...  начиная  съ  разгром- 

ленной гостинницы  «  Астор1я  »,  гдт^  я  остановился,  и  где  въ 
вестибюле  денлурилъ  караулъ  грубыхъ  и  распущенныхъ  гвар- 
дейскихъ  матросовъ;  улицы  —  таьля-же  суетливыя,  но  гряз- 

ный и  переполненный  новыми  господами  положешя,  въ  защит- 
ныхъ  шинеляхъ,  —  далекими  отъ  боевой  страды,  углубляю- 

щими и  спасающими  революшю.  Отъ  кого?..  Я  много  читалъ 
раньше    о   томъ    восторженномъ    настроеши,    которое,    якобы, 

ниловскомъ    выступленш.    До    революцш  —  одинъ    изъ    инишаторовъ 
предполагавшагося  дворцоваго  переворота. 

х)  Филатьевъ,  Новицкш,  Маниковскш  и  еенаторъ  Гаринъ 
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царило  въ  Петрограде,  и  ке  нашелъ  его.  Нигд-Ь.  Министры  и 
правители,  съ  бледными  лицами,  вялыми  движешями,  изму- 

ченные безсонными  ночами  и  безконечными  речами  въ  засЬда- 
шяхъ,  совътахъ,  комитетахъ,  делегащяхъ,  представителямъ, 
толпъ...  Искусственный  подъемъ,  бодрящая,  взвинчивающая 
настроеше,  опостылевшая,  вероятно,  самому  себъ  фраза,  и... 
тревога,  глубокая  тревога  въ  сердщЪ.  II  никакой  практической 

работы  :  министры  по  существу  не  им'Ьли  ни  времени,  ни  воз- 
можности хоть  несколько  сосредоточиться  и  заняться  теку- 

щими д-ьлами  своихъ  в'Ьдомствъ;  и  заведенная  бюрократиче- 
ская машина,  скрипя  и  хромая,  продолжала  кое-какъ  работать 

старыми  частями  и  съ  новымъ  привод омъ... 
Рядовое  офицерство,  несколько  растерянное  и  подавлен- 
ное, чувствовало  себя  пасынками  револющи  и  ннкакъ  не  могло 

взять  надлежащи!  тонъ  съ  солдатской  массой.  А  на  верхахъ,  въ 
особенности,  среди  генеральнаго  штаба,  появился  уже  новый 
типъ  оппортуниста,  слегка  демагога,  игравши!  на  слабыхъ 
стрункахъ  Совт>та  и  новаго  правящаго  рабоче-солдатскаго 
класса,  старавипйся  угождешемъ  инстинктамъ  толпы  стать  ей 
близкимъ,  нужнымъ  и  на  фонЪ  револющоннаго  безвременья 
открыть  себт>  неогранпченныя  возможности  военно-обществен- 

ной карьеры. 
Слъдуетъ,  однако,  признать,  что  въ  то  время  еще  военная 

среда  оказалась  достаточно  здоровой,  ибо,  не  взирая  на  всв- 
разрушаюшде  эксперименты,  которые  надъ  ней  производили, 
не  дала  пищи  этимъ  росткамъ.  Все  лица  подобнаго  типа,  какъ, 
напримъръ,  молодые  помощники  военнаго  министра  Керенскаго, 
а  также  генералы  Бруснловъ,  Черемисовъ,  Бончъ-Бруевичъ, 
Верховстй,  адмиралъ  Максимовъ  и  др.  не  смогли  укрепить 
своего  ВЛ1ЯН1Я  и  положешя  среди  офицерства. 

Наконецъ,  петроградскш  гражданпнъ  —  въ  самомъ  широ- 
комъ  смысл'Ь  этого  слова  —  отнюдь  не  ликовалъ.  Первый  пылъ 
остылъ,  и  на  смъну  явилась  некоторая  озабоченность  и  неувъ- 
ренность. 

Не  могу  не  отмътить  одного  общаг  о  явлешя  тогдашней 
петроградской  жизни.  Люди  перестали  быть  сами  собой.  Мно- 
пе,  какъ  будто,  играли  заученную  роль  на  сцен-в  жизни,  об- 

новленной дыхашемъ  револющи.  Начиная  съ  засвдатй  Вре- 
менного правительства,  гдъ\  какъ  мн-Ь  говорили,  присутств1е 

«  заложника  демократш  »  —  Керенскаго  придавало  не  совсъмъ 
искреннш  характеръ  обману  мнъшй...  Побуждешя  тактнче- 
стя,  партпшыя,  карьерныя,  осторожность,  чувство  самосохра- 
нен1я,  психозъ  и  не  знаю  еще  катя  дурныя  и  хороипя  чувства 
заставляли  людей  надеть  шоры  и  ходить  въ  нихъ  въ  роли  апо- 
логетовъ  или,  по  крайней  м-бтгб,  безстрастныхъ  зрителей 
«  завоеваний  револющи  »  —  такихъ  завоеЕанш,  отъ  которыхъ. 
явно  пахло  смертью  и  тл^шемь. 
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Отсюда  —  лживый  пафос.ъ  безконечныхъ  митпнговыхъ  р-Ь- 
чей.  Отсюда  —  эти  странныя  на  видъ  противореч1я  :  князь 
Львовъ,  говоривши!  съ  трибуны  :  «  процессъ  великой  револю- 

ции еще  не  законченъ,  но  каждый  прожитый  день  укръпляетъ 
веру  въ  неизеякаемыя  творчестя  силы  русскаго  народа,  въ 
его  государственный  разумъ,  въ  велич1е  его  души  »...  II  тотъ 
же  Львовъ,  въ  бесвд'Е  съ  Алексвевымъ  горько  жалующшся  на 
невозможный  услов1я  работы  Временного  правительства,  соз- 

даваемый все  более  растущей  въ  Совете  и  въ  стране  демагопей. 
Керенскш  —  идеологъ  солдатскихъ  комитетовъ  съ  трибуны, 

и  Керенсшй  —  въ  своемъ  вагоне  нервно  бросающш  адъютанту  : 
—  Гоните  вы  эти  проклятые  комитеты  въ  шею!.. 
Чхеидзе  и  Скобелевъ  —  въ  засвдакш  съ  правительствомъ 

и  главнокомандующими  горячо  отстаиваюшде  полную  демо- 
кратизашю  армш,  и  они  же. — въ  перерыве  засвдан1я  въ  част- 
номъ  разговоре  за  стаканомъ  чая  признаюшде  необходимость 
суровой  военной  дисциплины  и  свое  безсшпе  провести  ея  идею 
черезъ  Совать... 

Повторяю,  что  и  тогда  уже,  въ  конце  марта,  еъ  Петрограде 
чувствовалось,  что  слишкомъ  долго  идетъ  пасхальный  пере- 
звонъ,  вместо  того,  чтобы  сразу  ударить  въ  набатъ.  Только  два 

челов-Ька  изъ  всвхъ,  съ  которыми  мвгЬ  пришлось  бесвдовать, 
не  д'влалн  себ'Б  никакпхъ  иллюз1й  : 

Крымовъ  и  Корниловъ. 

Съ  Корннловымъ  я  встретился  первый  разъ  на  поляхъ 

Галиц1И,  возл-в  Галича,  въ  конце  августа  1914  г.,  когда  онъ 
принялъ  48  пех.  ДИВЖ31Ю,  а  я  —  4  стрелковую  (железную) 
бригаду.  Съ  гЬхъ  поръ,  въ  течете  4  месяцевъ  непрерывныхъ, 
славныхъ  и  тяжкихъ  боевъ  наши  части  шли  рядомъ  въ  составе 

XXIV  корпуса,  разбивая  врага,  перейдя  Карпаты  г),  вторгаясь 
въ  Венгрш.  Въ  силу  крайне  растянутыхъ  фронтовъ,  мы  редко 
виделись,  но  это  не  препятствовало  хорошо  знать  другъ  друга. 
Тогда  уже  совершенно  ясно  определились  для  меня  главныя 
черты  Корнилова  —  военоначальника  :  большое  умете  во- 

спитывать войска  ;  изъ  второсортной  части  Казанскаго  округа 
онъ  въ  несколько  недель  сделалъ  отличнейшую  боевую 
дивизпо;  решимость  и  крайнее  упорство  въ  веденш  самой 
тяжелой,  казалось,  обреченной,  операцш;  необычайная  лич- 

ная храбрость,  которая  страшно  импонировала  войскамъ  и 
создавала  ему  среди  нихъ  большую  популярность;  наконецъ, — 
высокое  соблюдете  военной   этики,    въ   отношенш  соседннхъ 

1)  Корнилогъ  —  у  Гуменнаго,  я  —  у  Мезоляборча. 
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частей    и    соратниковъ  —  свойство,    противъ    котораго    часто 
грешили  и  начальники  и  войсковыя  части. 

После  изумившаго  всбхъ  бегства  изъ  австршскаго  плена, 
въ  который  Корниловъ  попалъ  тяжело  раненымъ,  прикрывая 
отступлеше  Брусилова  изъ-за  Карпатъ,  къ  началу  револющи 
онъ  командовалъ  XXV  корпусомъ. 

Все,  знавпйе  хоть  немного  Корнилова,  чувствовали,  что 
онъ  долженъ  сыграть  большую  роль  на  фоне  русской  револющи. 

2  марта  Родзянко  телеграфировалъ  непосредственно  Кор- 
нилову :  « Временный  комитетъ  Государственной  Думы,  об- 

разовавшиеся для  возстановлешя  порядка  въ  столище,  прпнуж- 
денъ  былъ  взять  въ  свои  р}тки  власть,  ввиду  того,  что  подъ 
давлетемъ  войскъ  и  народа  старая  власть  никакихъ  м'Ьръ  для 
успокоешя  населешя  не  предприняла  и  совершенно  устранена. 
Въ  настоящее  время  власть  будетъ  передана  временнымъ  коми- 
тетомъ  Государственной  Думы  —  Временному  правительству, 
образованному  подъ  предсвдательствомъ  князя  Львова.  Войска 
подчинились  новому  правительству,  не  исключая  состоящихъ 
въ  войске,  а  также  въ  Петрограде  лицъ  императорской  фамилии, 
и  все  слои  населешя  признаютъ  только  новую  власть.  Необхо- 

димо для  установлешя  полнаго  порядка,  для  спасешя  столицы 
отъ  апархш  назначеше  на  должность  главнокомандующаго  пе- 
троградскимъ  военнымъ  округомъ  доблестнаго  боевого  генерала, 
имя  котораго  было  бы  популярно  и  авторитетно  въ  глазахъ 
населешя.  Комитетъ  Государственной  Думы  признаетъ  такимъ 
лицомъ  ваше  превосходительство,  какъ  извъстнаго  всей  Россш 
героя.  Временный  комитетъ  просить  васъ,  во  имя  спасешя  ро- 

дины, не  отказать  принять  на  себя  должность  главнокомандую- 
щаго въ  Петрограде  и  прибыть  незамедлительно  въ  Петроградъ. 

Ни  минуты  не  сомневаемся,  что  вы  не  откажетесь  вступить  въ 
эту  должность  и  тт^мъ  оказать  неоценимую  услугу  родине. 
№  159.  Родзянко  ». 

Все  построеше  этой  телеграммы  и  такой  «  революционный  » 
путь  назначешя,  минуя  военное  командован1е,  очевидно  не 
понравились  Ставке  :  на  телеграмме,  проходившей  черезъ 

Ставку,  имеется  пометка  «  не  отправлена  »,  но  въ'  тотъ  же 
день  генералъ  Алексеевъ  отдалъ  свой  приказъ  (№  334)  :  «  до- 

пускаю ко  временному  главнокомандовашю  войсками  петро- 
градскаго  военнаго  округа...  генералъ-лейтенанта  Корнилова  ». 

Я  подчеркнулъ  этотъ  маленькш  эпизодъ  для  уяснешя, 
какъ  путемъ  целаго  ряда  мелкихъ  личныхъ  трешй,  возникли 
впоследств1и  не  совсъмъ  нормальныя  отношен1я  между  двумя 
крупными  историческими  деятелями... 

Съ  Корниловымъ  я  беседовалъ  въ  доме  военнаго  министра, 
за  обедомъ  —  единственное  время  его  отдыха  въ  теченш  дня. 
Корниловъ  —  усталый,  угрюмый  и  довольно  пессимистически 
настроенный,  разсказывалъ   много  о  соетоянш  Петроградскаго 
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гарнизона  и  своихъ  взаимоотношешяхъ  съ  Сов'Ьтомъ.  То  обая- 
те,  которымъ  онъ  пользовался  въ  армш,  зд'Бсь  —  въ  нездоро- 

вой атмосфере  столицы,  среди  деморализованныхъ  войскъ  — 
поблекло.  Они  митинговали,  дезертировали,  торговали  за 
прилавкомъ  и  на  улицто,  нанимались  дворниками,  телохрани- 

телями, участвовали  въ  налетахъ  и  самочинныхъ  обыскахъ, 
но  не  несли  службы.  Подойти  къ  ихъ  психологш  боевому  ге- 

нералу было  трудно.  И,  если  часто  ему  удавалось  личнымъ 

презр'втемъ  опасности,  смелостью,  м'Ьткимъ,  образнымъ  сло- 
вомъ  овладеть  толпой  во  образе  воинской  части,  то  бывали 
случаи  и  друпе,  когда  войска  не  выходили  нзъ  казармъ  для 

встр-вчи  своего  главнокомандующаго,  подымали  свистъ,  сры- 
вали георпевсшй  флажокъ  съ  его  автомобиля  (финляндскш 

гвардейски!  иолкъ). 

Общее  политическое  положеше  Корниловъ  онред'Ьлялъ 
такъ-же,  какъ  и  Крымовъ  :  отсутстрле  власти  у  правительства 
и  неизбежность  жестокой  расчистки  Петрограда.  Въ  одномъ 
они  расходились  :  Корниловъ  упрямо  надеялся  еще,  что  ему 
удастся  подчинить  своему  вл1яшю  большую  часть  петроград- 
скаго  гарнизона  —  надежда,  какъ  изв'встно,  не  сбывшаяся. 



ГЛАВА  VIII. 

Ставка;  ея  роль  и  положеше. 

25  марта  я  пргЬхалъ  въ  Ставку  и  тотчасъ  былъ  принять 
АлексЬевымъ. 

АлексЬевъ,  конечно,  обиделся. 
—  Ну  что-же,  разъ  приказано... 
Я  снова,  какъ  и  въ  министерств-Ь,  указалъ  рядъ  мотивовъ 

протнвъ  своего  назначетя,  и  въ  томъ  числъ  отс}тств1е  всякаго 
влечетя  къ  штабной  работе.  Прсеилъ  генерала  Алексеева 
совершенно  откровенно,  не  стъхняясь  никакими  условностями, 
какъ  своего  стараго  профессора,  Еысказать  свой  взглядъ,  ибо 
безъ  его  желатя  я  ни  въ  какомъ  случае  этой  должности  не 
приму. 

АлексЬевъ  говорилъ  вежливо,  сухо,  обиженно  и  уклон- 
чиво :  масштабъ  широкгй,  д'Ьло  трудное,  нужна  подготовка, 

<<  ну  что-же,  будемъ  вмъстъ  работать»... 
Я,  за  всю  свою  долгую  службу,  не  привыкиий  къ  подобной 

роли,  не  могъ,  конечно,  помириться  съ  такой  постановкой  во- 
проса. 

—  При  такихъ  услов1яхъ  я  категорически  отказываюсь 
отъ  должности.  II  чтобы  не  создавать  ни  малъТпнихъ  трети 
между  вами  и  правительствомъ,  заявлю,  что  это  исключительно 
мое  личное  ртлпете. 

АлексЬевъ  вдругъ  перемълшлъ  тонъ. 

—  Н-Ьтъ,  я  прошу  васъ  не  отказываться.  Будемъ  работать 
вмътгЬ,  я  помогу  вамъ;  наконецъ,  ничто  не  мтлнаетъ  мътяца 

черезъ  два,  если  почувствуете,  что  д'Ьло  не  нравится  —  уйти 
на  первую  откроющуюся  армш.  Надо  вотъ  только  поговорить 
съ  Клембовскимъ  :  онъ,  конечно,  помощникомъ  не  останется... 

Простились   уже  не  такъ  холодно. 
Но  прошелъ  день,  два  —  результатовъ  никакихъ.  Я  жилъ 

въ  вагон-Ь-гостинниц-Ь,  не  ходилъ  ни  въ  Ставку,  ни  въ  собрате  х) 
и  не  желая  долгие  переносить  такое  нелтлюе  и  незаслуя-генное 
положен] е,  собрался  уже  вернуться  въ  Петроградъ.  Но  28  марта 

пр1'Ьхалъ  въ  Ставку  военный  министръ  и  разрубилъ  узелъ  : 

а)    «  С-Ьлъ  въ  бестъ  »,  какъ  острили  въ  Ставке,  которую  очень 
волновалъ  ходъ  переговоровъ. 
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Клембовскому  было  предложено  назначете  командующ-.-мъ 
арзпей,  или  членомъ  Военнаго  совета;  онъ  выбралъ  последнее. 
Я,  5-го  апреля,  вступилъ  въ  должность  начальника  штаба. 

Т-Ьмъ  не  менее,  такой  полу-принудытельный  способъ  на- 
значетя  Верховному  главнокомандующему  ближайшаго  по- 

мощника не  прошелъ  безсл'вдно  :  между  генераломъ  Алекс-ве- 
вымъ  и  мною  легла  некоторая  тень  и  только  къ  концу  его 
командоватя  она  разсЬялась.  —  Генералъ  АлексЕевъ  въ 
моемъ  назначенш  увнд'влъ  опеку  правительства...  Вы- 

нужденный съ  первыхъ  же  шаговъ  вступить  въ  оппозищю 
Петрограду,  служа  исключительно  делу,  оберегая  Верховнаго 
—  часто  безъ  его  ведома  —  отъ  многихъ  трети  и  столкновение 
своимъ  личнр,:мъ  учаспемъ  въ  нихъ,  я  со  временемъ  установилъ 
съ  генераломъ  АлексЬевымъ  отношетя,  полныя  внутренней 

теплоты  и  дов-вр1я,  которыя  не  порывались  до  самой  его  смерти. 
2-го  апреля  генераломъ  Алексвевымъ  получена  была  теле- 

грамма :  <<  Временное  правительство  назначаетъ  Васъ  Верхов- 
нымъ  главнокомандующимъ.  Оно  верить,  что  армхя  и  флотъ 
подъ  Вашимъ  твердымъ  руководствомъ  исполнять  свой  долгъ 
передъ  родиной  до  конца  ».  Числа  10-го  состоялся  прнказъ  и 
о  моемъ  назначеши. 

II  такъ,  начальникъ  штаба  Верховнаго  главнокомандую- 
щаго.  Множество  поздравительныхъ  телеграммъ  и  писемъ  — 
искреннихъ  и...  съ  расчетомъ.  Действительно  огромный  мас- 
штабъ  и  такой  навалъ  работы,  котораго  ранее  никогда  въ  жизни 
я  не  испытывалъ  и  который  вначале  буквально  придавилъ 
меня  физически  и  духовно.  Установился  невозможный  режимъ  : 
два  раза  въ  день  въ  собрате  и  обратно  —  завтракать  и  обедать, 
вотъ  и  вся  прогулка;  прочее  время  —  текущая  переписка,  нзу- 
чете  псторш  возникавшихъ  вопросовъ,  доклады,  пр1емы  — 
и  такъ  до  глубокой  ночи.  Запасъ  здоровья,  пр^ортугенный  за 
три  года  полевой  боевой  жизни  оказался  весьма  кстати.  Безъ 
него  было-бы  худо.  Постепенно,  однако,  создавалась  некоторая 
преемственность  въ  работе  и  почва  подъ  ногами  въ  смысле  оп- 

ределенности решети  и  осведомленности. 
Оба  ближайипе  помощника  начальника  штаба  ушли  : 

генералъ-квартирмейстеръ  Лукомскш,  не  ладившш  съ  АлексЬ- 
евымъ  и,  можетъ  быть,  не  хотевши!  подчиниться  младшему, 
былъ  назначенъ  командиромъ  перваго  армейскаго  корпуса; 
дежурный  генералъ  Кондзеровскш  обиделся  на  Гучкова,  ска- 
завшаго  ему,  что  дежурство  х)  Ставки  вызываетъ  всеобщую 
ненависть  въ  арши,  и  также  ушелъ,  получивъ  назначете  чле- 

номъ Военнаго  совета,  сохранивъ  со  мной  прекрасный  отноше- 
шя.   Здесь  крылось  глубокое  недоразумете  и  личные  счеты 

а)     « Дежурство  »   —   админпстратпвно-органпзащонный     отд-Ьлъ Ставки. 



—  80  — 

какихъ  то  осведомителей,  ибо  въ  Кондзеровскомъ  я  встр-втилъ 
редкую  доброту  и  отзывчивость  къ  интересамъ  самыхъ  ма- 
ленькихъ  чиновъ  армш. 

Ихъ  уходъ  также  осложнилъ  несколько  положете.  Пер- 
ваго  замЬнилъ  приглашенный  ранЬе  АлексЬевымъ,  генералъ 
Юзефовичъ,  второго  —  Минуть.  Ушелъ  еще  со  своего  поста 
по  политичеекимъ  мотивамъ  генералъ -инспекторъ  артиллерш, 
великш  князь  Сергей  Михайловичъ.  Его  зам'Ьнилъ  генералъ 
Ханжинъ,  впоследствш  командовавши!  аршей  въ  войскахъ 
адмирала  Колчака.  Два  доклада  Сергея  Михайловича  нарисо- 

вали мне  такую  отчетливую  картину  состояшя  русской  артил- 
лерш, подчеркнули  такое  изумительное  знате  имъ  личнаго 

состава,  что  я  искренно  пожалёлъ  объ  уходе  такого  сотрудника. 

*   * 
* 

Ставка  вообще  не  пользовалась  расположешемъ.  Въ  кру- 
гахъ  револющонной  демократш  ее  считали  гн-Ьздомъ  контръ- 
револющи,  хотя  она  решительно  ничемъ  не  оправдывала  это 
назваше  :  при  Алексееве  —  высоко  лояльная  борьба  противъ 
развала  армш,  безъ  всякаго  вмешательства  въ  общую  политик}7; 
при  Брусилове  —  оппортуннзмъ  съ  уклономъ  даже  въ  сторон}'' 
искательства  передъ  револющонной  демократ1ей.  Что  касается 
корниловскаго  движешя,  то  оно,  не  будучи  въ  своей  основе 
контръ-револющоннымъ,  какъ  увндимъ  ниже,  действительно 
имело  целью  борьбу  противъ  полуболыпевистскихъ  советовъ. 
Но  и  тогда  лояльность  чиновъ  Ставки  определилась  достаточно 
наглядно  :  въ  корниловскомъ  выступленш  активно  участвовало 
изъ  нихъ  лишь  несколько  человекъ;  после  ликвидащи  инсти- 

тута верховныхъ  главнокомандующихъ  и  введешя  новаго 
института  —  «  главковерховъ  »  почти  вся  Ставка  (при  Керен- 
скомъ)  или  довольно  большая  часть  ея  (при  Крыленко  )  про- 

должали текущую  работу. 
Арм1я  также  не  любила  Ставку  —  и  за  дело,  и  по  недора- 

зуметю,  такъ  какъ  тамъ  плохо  разбирались  въ  определенш 
служебныхъ  функщй,  и  мнопе  недочеты  снабжешя,  быта, 
прохожден1я  службы,  наградъ  и  т.  д.  относили  къ  Ставке, 
тогда  какъ  эти  вопросы  составляли  всецело  компетенщю  воен- 
наго  министерства  и  подчиненныхъ  ему  органовъ.  Ставка  всегда 
стояла  несколько  вдали  отъ  армш.  И  если  при  сравнительно 
нормальныхъ,  налаженныхъ  взаимоотношешяхъ  до-револю- 
щоннаго  пер1ода  это. обстоятельство  не  отражалось  слишкомъ 
резко  на  действ1яхъ  правящаго  механизма,  то  теперь,  когда 
жизнь  армш  не  шла,  а  кипела  въ  водовороте  событш,  Ставка 
поневоле  отставала  отъ  жизни. 

Правительство  также  относилось  къ  Ставке  отрицательно. 
Министры,  посетивиие  ее  18-19  марта,  вынесли  впечатлеше  о 
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ч<  громоздскости  Ставки,  невозможности  опредЬлетя  ответ- 
ственности, см'Бшен1и  правъ  и  обязанностей,  особенно  въ  от- 

ношенш  великихъ  князей,  занлвшихъ  созданные  для  нихъ  по- 
сты пнспекторовъ  кавалерш,  ав1ацш,  казачьпхъ  войгкъ,  гвар- 

Д1И  и  т.  д....  Назначешя  началышковъ  дЬлались  по  связямъ. 
Система  учета  живыхъ  и  матер1альныхъ  силъ  неудовлетвори- 

тельна :  ошибка  въ  оценке  боевыхъ  силъ  допускалась  до  трехъ 
мпллшновъ  (!),  оценка  снабжешя  делалась  съ  огромными  до- 

пусками г)  »  и  т.  д.  Не  оспаривая  известные  недочеты  Ставки, 
о  которыхъ  говорится  ниже,  считаю  преувелнченнымъ  обвяне- 

те въ  « назначетяхъ  по  связямъ  »>,  возводимыхъ  въ  общее 
правило.  Несомненно  эта  слабость  человеческая  имела  место 
въ  старой  Ставке,  но  никогда  не  доходила  до  той  вакханалш, 
какая  проявилась  въ  револющонный  пертдъ,  когда  были 
опрокинуты  всяте  стажи  знашя,  опыта,  заслугъ  —  подъ  пле- 
нительнымъ  лозунгомъ  : 

—  Дорогу  талантамъ! 
Но  беда  въ  томъ,  что  таланты  зачастую  определялись 

подъ  большнмъ  давлешемъ  столь  компетентныхъ  учреждешй, 
какъ  войсковые  комитеты. 

Помню,  какъ  самому  мне  приходилось  выдержать  больною 
борьбу  съ  генеральнымъ  штабомъ  по  поводу  требоватя  моего, 
не  считаясь  со  старшинствомъ  чиновъ,  предоставлять  все-же 
высппя  командный  должности  только  офицерамъ,  прошедшимъ 
практическую  школу  полкового  командира.  Въ  частности,  я 
навлекъ  на  себя  большое  неудовольств1е  будущаго  военнаго 
министра,  полковника  Верховскаго,  не  допустивъ  его  назначе- 

шя съ  должности  начальника  штаба  дивизш  —  начальннкомъ 
дивизш. 

Наконецъ,  въ  отношетяхъ  правительства  къ  Ставке  не 
.могли  не  возникнуть  некоторый  трешя,  вследств1е  постояннаго 
протеста  противъ  целаго  ряда  правительственныхъ  мвропр1я- 
тш,  разрушавшнхъ  арм1ю.  Никакпхъ  другихъ  серьезныхъ 
причинъ  къ  разногласйо  не  существовало,  такъ  какъ  вопросы 
внутренней  политики  ни  въ  малейшей  степени  ни  генераломъ 
Алексеевымъ,  ни  мною,  ни  отделами  Ставки  не  затрагивались. 
Ставка  была,  въ  полномъ  смысле  этого  слова,  аполитична,  и 
Временное  правительство  въ  первые  месяцы  резолюцш  имело 
въ  ней  совершенно  надежный  технически!  аппаратъ.  Ставка 
оберегала  лишь  высийе  интересы  армш  и,  въ  предвлахъ  ве- 

дения войны  и  армш,  добивалась  полной  мощи  Верховному 
главнокомандующему.  Я  скажу  более  :  личный  составъ  Ставки 
казался  мне  бюрократическим^  слишкомъ  пэгруженнымъ  въ 
сферу  чисто  спещальныхъ  интересовъ  и  —  плохо-ли,  хорошо-ли 

1)  Въ  передачи  генерала  Потапова. 
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—  мало  интересующимся  общими  политическими  и  сощаль- 
ными  вопросами,  выдвигаемыми  жизнью. 

Штаты  Ставки  были  поистине  велики.  Они  росли  и  не- 
престанно развивались,  обусловливаясь  иногда  «  устройствомъ  » 

опред-Блениаго  лица  пли  придатемъ  ему  определенна™  ан- 
туража. Особенно  отличались  «  воекыыя  еосбщетя  »  и  «  пути 

сообщетя  »,  функцш  которыхъ,  зачастую  одноименный,  пере- 
плетались и  перемешивались.  Въ  течете  войны  дважды  изме- 

нялась система  управлетя  соебщетямп  и,  сообразно  съ  зтимъ, 
функшокировала  еще  лпквидащокная  компес1Я  съ  полными 
штатами  и  окладами  главныхъ  управлешй.  Это  учреждеше 
каждые  три  месяца  (при  мне  кажется  въ  пятый  разъ)  возоб- 

новляло ходатайство  о  продлети  своей  деятельности. 
Но  едва-ли  не  въ  самыхъ  худшпхъ  услов1яхъ,  и  уже  по 

причинамъ  отъ  него  не  завиеввпшмъ,  находился  Главный  поле- 
вой ннтендантъ.  Представляя  только  органъ  надзора,  статистики 

и  высшаго  распредъле1пя,  онъ  оперировалъ  цифрами  заведомо 
ложными,  доставляемыми  съ  фронтовъ,  особенно,  ввиду  пол- 
каго  отсутств1я  общаго  учета  людского  и  конскаго  составовъ. 
Йатрудкетя  въ  енабженш,  боязнь  перемъщен1я  запасовъ  съ 
более  сбезпеченнаго  фронта  на  менее  обезпеченный  и  общее 
отсутстгле  превалироватя  государственкыхъ  пнтересовъ  надъ 
местными  создали  гранд1озную  ложь,  сокрьте  отъ  учета  и 
преуменьшение  цифръ  всюду  —  начиная  полковымъ  обозомъ 
и  кончая  фронтомъ. 

Характерной  чертой  Ставки,  для  меня  очень  тягостной, 
была  легкость  обращешя  съ  мйлшонами,  безотказно  извле- 

каемыми изъ  военнаго  фонда.  Не  хнщете,  отнюдь,  а  именно 
легкость.  Сомнительной  пользы  предпр1ят1я,  проведете  но- 
выхъ  жел-Ьзыыхъ  н  шоссейныхъ  дорогъ,  стратегическая  необ- 

ходимость которыхъ  была  Еесьма  условна,  и  т.  д.  Управлете 
путей,  напримъръ,  было  настолько  предусмотрительно,  что 
представило  мнъ-  разъ  на  утверждете  заказъ  въ  несколько 
десятковъ  миллшновъ  рублей  на  возобновлете  въ  будущемъ 
оборудоватя...  Варшавско-В-Ьнской железной  дороги,  находив- 

шейся на  польской  территорш,  оккупированной  немцами! 
II  когда  я  мучительно  изучалъ  вопросъ  военной  целесооб- 

разности представленнаго  мне  однажды  проэкта  какой-то  новой 
ветки,  качальнпкъ  управлетя,  генералъ  Кпсляковъ  г)  —  че- 
ловекъ  большого  ума  и  таланта  —  положительно  недоуме- 
валъ  : 

—  Ведь  всего  на  8  мпллюновъ.  Неужели  вамъ  жалко  ихъ... 
Со  времени  револющи  эта  легкость  обращетясъ  народными 

деньгами  нашла  и  другое  прпменете  :  мнопе  начальники  и  на 
фронте  и  въ  Ставке,  уступая  напору  всякнхъ  комитетовъ  и  де- 

х)    Растерзанъ  большевиками  иа  улицахъ  Полтавы  въ  1919  году 
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легащй,  отчасти  желая  снискать  известную  популярность,, 
возбуждали  неосновательный  ходатайства  о  значительной  при- 

бавке содержашя,  преимущественно  тылозымъ,  нестроевымъ 
элементамъ.  Иногда  напоръ  помимо  .меня  велся  на  добраго  и 
стъснявшагоея  отказать  Михаила  Васильевича.  II  мнъ  боль- 
шихъ  усилий  стоило  поставить  вопросъ  этотъ  въ  общегосудар- 

ственный рамки,  указывая,  что  нельзя  благодетельствовать 
нъжоторымъ  разрядамъ  служилыхъ  людей,  а  необходимо  плано- 

мерно улучшать  матер1альное  положеше  всъхъ  чнновъ  армш 
и  прежде  всего,  находящагося  въ  худшихъ  и  болъе  тяжел ыхъ 
услов1яхъ  боевого  элемента. 

Какъ  нзв'Ьстно,  къ  маю  правительство  довело  еолдатск1е 
с:. лады  по  разнымъ  звашямъ  въ  армш  до  7  руб.  50 —  17  руб., 
во  флот'Ь  15 — 50  рублей.  Что  касается  офицерскаго  состава, 
то  всъ  наши  усилхя  остались  тщетными  :  ему  даже  сбавили 
содержаше  путемъ  упразднения  добавочныхъ  выдачъ,  сущеетво- 
вавшихъ  подъ  архаическими  назвашями  :  «  на  представитель- 

ство »  и  «  фуранлныя  ». 
Къ  моему  вступлешю  въ  должность  всъ  «  великокняже- 
ская инспектуры»  были  упразднены,  артиллерийская  сокра- 
щена при  мкЬ.  Но  упрощешя  и  сокращешя  всей  системы  мы  не 

достигли.  Пбототчасъ  же  снизу,  въ  стремленш  самоорганпзащп 
и  верховнаго  возглавлешя,  начался  жесточайипи  напоръ  на 
правительство,  военное  министерство  и  командоваше.  Посте- 

пенно возрождались  инспектуры  —  санитарная,  инженерная, 
ав1ащонная,  задержано  расформироваше  казачьей.  Обществен- 

ный организации  —  краснаго  креста,  земства  и  городовъ  также 
выбивались  всеми  силами  изъ  фронтоваго  военнаго  управлешя 
и  требовали  для  себя  верховнаго  возглавлешя  въ  Ставкъ. 
Приходилось  вести  борьбу  противъ  этнхъ  индивпдуальныхъ 
стремлешй,  грозившихъ  затопить  полевой  штабъ  волною  не 
боевыхъ  ннтересовъ.  Помню,  какъ  какой-то  фронтовой  или  все- 
россшскш  ветеринарный  съъздъ  на  этой  почвъ  выразилъ 
мнъ  «недовър1е»  за  недостатокъ  культурности  и  непонпмаше 
высокаго  научио-общественнаго  значешя  ветерннарш... 

Но  едва-ли  не  наибольшее  нетерпъше  и  бурное  стремлете 
къ  абсолютной  самостоятельности  проявилъ  военно-медицин- 
ск1й  м1ръ.  Состоявшиеся  въ  началъ  апръля  съъздъ  врачей 
армш  и  флота  требовалъ  полной  автономш,  нзъят1я  полевого 
санитарнаго  инспектора  изъ  власти  военнаго  начальства  и  реор- 
ганизапди  ведомства  снизу  до  верху  на  выборныхъ  коллек- 
тивныхъ  началахъ.  г)  Фактически,  захватнымъ  правомъ  эта  ав- 

тономность начала  осуществляться  на  фронтахъ  въ  чрезвычайно 

1)  Вмъстб  съ  т-Ьмъ,  съъздомъ  былъ  посланъ  привътъ  «  русской  де- 
мократш  въ  лицъ  Совътовъ,  какъ  оплоту  решительной  и  полной  демо- 
кратнзацш  страны  протпвъ  попытокъ  контръ-револющи  ». 
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разнообразныхъ,  иногда  уродливыхъ  формахъ,  далеко  выходя 
за  пределы  компетенции  и  специальности.  Какъ  одно  нзъ  ея 
проявленш,  во  многихъ  арюяхъ  къ  числу  прочихъ  коллекти- 
вовъ,  расхищавшихъ  власть  командира  полка,  прибавился  еще 
одннъ  —  саннтарно-гипеническш,  въ  составе  командира  полка, 
врача  и  выборнаго  солдата  —  съ  большимъ  кругомъ  вгбдгбн1я  и 
правъ. 

Все  это  грозило  большимъ  разстройствомъ  организации. 
Новый  главный  полевой  санитарный  инспекторъ,  профессоръ 
Вельяминовъ,  былъ  совершенно  терроризованъ  съ-Ьздомъ,  вы- 
разившимъ  ему  «  недовер1е,  ввиду  несоотв,Ьтств1я  требоватямъ 
момента  »,  и  своими  подчиненными,  отказывавшими  ему  въ 
послушанш.  Онъ  то  слалъ  покаянныя  телеграммы  на  фронтъ, 
обещаясь  «  освободить  русское  врачебное  сослов1е  отъ  вмеша- 

тельства въ  его  деятельность  некомпетентныхъ  лицъ,  раскре- 
постить русскаго  врача  »,  то  прнходилъ  ко  мне  просить  защиты 

отъ  своевол1я  нисшихъ  инетанцш,  требовавшихъ  его  самоупразд- 
кешя  и  нарушавшихъ  обшдя  директивы  и  планы  военно-меди- 

цинской и  санитарной  работы.  Характерно,  что  проэктъ  реор- 
ганизации ведомства,  представленный  Вельяминовымъ,  на- 

ряду съ  мерами  действительно  необходимыми  и  своевремен- 
ными, представлявшими  врачамъ  полную  свободу  по  спещаль- 
ности, заключалъ  въ  себе  все  самыя  вредныя  и  чуждыя  армш 

положения,  вложенныя  въ  основате  «  демократизации  армш  »  : 
выборное  начало,  комитеты,  коллегиальную  безответственную 
власть,  вмешательство  и  расхищеше  власти  начальника. 

Болезнь  очевидно  имела  весьма  распространенный  харак- 
тера 

Какъ  бы  то  ни  было,  технически!  аппаратъ  Ставки,  какъ  въ 
отношеши  служебнаго  элемента,  такъ  и  конструкции  своей, 
все-таки  былъ  достаточно  приспособленъ  для  управлешя  и  ко- 
ыандовашя. 

Наконецъ  стратепя... 
Когда  говорятъ  о  русской  стратепи  въ  отечественную  войну 

съ  августа  1915  года,  надленштъ  помнить,  что  это  стратепя  — 
исключительно  личная  Мих.  Вас.  Алексеева.  Онъ  одинъ  не- 
сетъ  историческую  ответственность  за  ея  направлете,  успехи 
и  неудачи. 

Необыкновенно  трудолюбивый,  добросовестный,  самоот- 
верженный работннкъ,  онъ  обладалъ  въ  этомъ  отношенш  од- 

нимъ  крупнымъ  недостаткомъ  :  всю  жизнь  делалъ  работу  за 
другихъ.  Такъ  было  въ  должности  генералъ-квартирмейстера 
генеральнаго  штаба,  начальника  штаба  Ьаевскаго  округа, 
потомъ  Юго-западнаго  фронта  и.  наконецъ,  начальника  штаба 
Верховнаго  главнокомакдующаго.  Никто  не  имелъ  влгяшя  на 
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стратегическая  ръшешя  1),  и  зачастую  готовыя  директивы, 
написанныя  мелкимъ  бисернымъ  почеркомъ  Алексеева  появля- 

лись совершенно  неожиданно  на  столь-  генералъ-квартнрмеп- 
стера,  на  котораго  закономъ  возложена  была  и  обязанность,  и 
огромная  отв-Ьтственность  въ  этой  области.  II  если  такой  поря- 
докъ  могъ  имъть  до  некоторой  степени  оправдаше  при  безлич- 
номъ  или  обезличенномъ  условиями  службы  генерал!)  Пустовой- 
тенко,  то  являлся  совершенно  ненормальнымъ  въ  отношен! и 
позднъТпшгхъ  генералъ-квартирмейстеровъ  —  Лукомскаго  и 
Юзефовича.    Примириться  съ  этимъ  они  не  могли. 

Генералъ  Лукомстй  выражалъ  обыкновенно  свой  протестъ 
путемъ  подачи  заппсокъ,  съ  нзложешемъ  своего  мнътя,  не 
согласнаго  съ  плапомъ  операцш.  Конечно,  этотъ  протестъ 
пмълъ  чисто  академическое  значеше,  но  гарантировалъ,  во 

всякомъ  случа-в,  отъ  суда  псторш.  Генералъ  Клембовсюй, 
исполнявши'!  должность  начальника  штаба  Верховнаго  главно- 

командующего до  меня,  вынужденъ  былъ  поставить  усло- 
1пемъ  своего  пребывашя  въ  должности  —  невмешательство  въ 
законный  кругъ  его  вътгъшя... 

Раиье  Михаилъ  Васильевичъ  держалъ  въ  своихъ  рукахъ 
все  отрасли  управления.  Со  значительнымъ  расширешемъ  ихъ 
объема,  зто  оказалось  физически  невыполнимымъ,  и  мнъ  уже 
предоставлена  была  вся  полнота  обязанностей  во  всемъ,  кромъ... 
стратегш. 

Опять  пошли  собственноручныя  телеграммы  стратегиче- 
ская характера,  распоряжешя,  директивы,  обосноваше  котс- 

рыхъ  иногда  не  было  понятно  мнъ-  и  генералъ-квартнрмейстеру 
(Юзефовичъ).  Много  разъ  втроемъ  (я,  Юзефовичъ,  Марковъ  2) 
мы  обсуждали  этотъ  вопросъ;  экспансивный  Юзефовичъ  волно- 

вался и  нервно  просилъ  назначешя  на  дивизш  :  «  Не  могу  я 
быть  писаремъ.  Зачт^мъ  Ставке  квартирмейстеръ,  когда  любой 
писарь  можетъ  перепечатывать  директивы  »... 

II  я,  и  онъ  стали  поговаривать  объ  уходъ\  Марковъ  заявилъ, 
что  безъ  насъ  не  останется  ни  одного  дня.  Наконецъ,  я  ръшилъ 
поговорить  откровенно  съ  Михаилоыъ  Васильевнчемъ.  Оба 
взволновались,  разстались  друзьями,  но  вопроса  не  разрешили. 

—  Разв-Ь  я  не  предоставляю  вамъ  самаго  широкаго  участ1я 
въ  работе;  что  вы,  Антопъ  Пвановичъ  —  совершенно  искренно 
удивился  АлексЬевъ,  въ  теченш  всей  еойны  привыкшш  къ 
определенному  служебному  режиму,  казавшемуся  ему  совер- 

шенно нормальнымъ. 

г)  Нъкоторые  придаютъ  преувеличенное  значеше  сотрудничеству 
въ  этомъ  отношеши  состоявшаго  при  генералъ-  Алексвевв  генерала 
Борисова.  Борисовъ  впосл-едствш  поступилъ  на  службу  къ  болыне- викамъ. 

2)  2-ой  генералъ-квартирмейстеръ. 
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Опять  «  конференщя  »  втроемъ.  Посл-Ь  долгихъ  дебатовъ 
решили,  что  общдй  планъ  кампании  17-го  года  разработанъ 
давно,  и  подготовка  ея  находится  уже  въ  такой  стадш,  что  су- 
щественныя  перемены  невозможны,  что  детали  сосредоточи- 

вания и  развертыватя  войскъ  при  современномъ  состоянш 
нхъ  —  вопросъ  спорный  и  трудно  учитываемый;  что  нъкоторыя 
измънетя  плана  камъ  удастся  провести;  наконецъ,  что  нашъ 

уходъ  1п  согроге  могъ  бы  повредить  д-влу  и  пошатнуть  и  безъ 
того  непрочное  положение  Верховнаго.  И  поэтому  ръшпли 
потерптлъ. 

Терп-Ьть  пришлось  недолго,  такъ  какъ  въ  конц-Ь  мая  ген. 
.АлексЬевъ,  а  за  нимъ  вскор-Ь  п  мы  трое  оставили  Ставку. 

* 

Что  же  представляла  кзъ  себя  Ставка  въ  ряду  военно-по- 
литпческнхъ  факторовъ  револющоннаго  пер1ода. 

Значете  Ставки  пало. 

Ставка  императорскихъ  временъ  занимала  положете  гла- 
венствующее, по  крайней  м-вр-Ь,  въ  отношеши  военномъ.  Ни 

одно  лицо  и  учреждеше  въ  государстве  не  шгбло  права  давать 
указанш  или  требовать  отчета  отъ  Верховнаго  главкокоманду- 
ющаго,  какимъ  фактически  являлся  не  царь,  а  АлексЬевъ.  Ни 

одно  м-вропр1ят1е  военнаго  министерства,  хоть  несколько  за- 
трагивающее интересы  армш,  не  могло  быть  проведено  безъ 

санкщи  Ставки.  Ставка  давала  императивный  указатя  воен- 
ному министру  и  подчиненнымъ  ему  органамъ  по  вопросамъ, 

касавшимся  удовлетворения  потребностей  армш.  Голосъ  ея, 
вн-б  общаго  направления  внутренней  политики,  им-влъ  изв-Ьст- 
ный  в-Ьсъ  и  значете  и  въ  практической  области  управлетя  на 
театр-Ь  военныхъ  дтзйств1й.  Такая  власть,  если  и  не  осуществля- 

лась въ  надлежащей  мър-в,  то  давала  принцигаальную  возмон^- 
ность  вести  д-вло  защиты  страны  при  широкомъ  полу-подчи- 
ненномъ  сотрудничестве  другихъ  органовъ  ея  управлетя. 

Съ  началомъ  революции  обстановка  резко  изменилась. 
Ставка,  вопреки  псторическимъ  примърамъ  и  велън1ю  военной 
науки,  стала  органомъ  фактически  подчиненнымъ  военному 
министру.  Эти  взаимоотношетя  не  основывались  на  какомъ- 
либо  правительствениомъ  акте  г),  а  вытекали  пзъ  смъшетя 
въ  коллективном^  лице  Временного  правительства  —  вер- 

ховной и  исполнительной  власти  и  пзъ  сочетатя  характеровъ 
болъе    сильнаго    Гучкова    и    уступчиваго    Алексеева.    Ставка 

х)  По  смыслу  «  положения  о  полевомъ  управленш  войскъ  »  Вер- 
ховный ГлавнокомандующШ  подчинялся  Временному  правительству, 

какъ  верховной  власти,  но  отнюдь  не  военному  министру. 
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не  могла  уже  предъявлять  законныхъ  требовашй  довольствую- 
щпмъ  органамъ  министерства;  она  вела  длительную  переписку 
и  просила.  Военный  мпннстръ,  подписывавши!  прежние  высо- 
чайппе  приказы,  оказывалъ  сильное  давлеше  на  назначен!е 
и  смещеше  высшаго  команднаго  состава;  иногда  назначения 
проходили  его  приказомъ,  по  соглашенш  съ  фронтами,  минуя 
Ставку.  Важнейнпе  военные  законы,  въ  корне  изменявшее 
услов1я  комплектовашя,  жизни  и  службы  войскъ,  издавались 
министерствомъ  безъ  всякаго  участ1я  верховнаго  командовашя. 
которое  узнавало  о  выходе  ихъ  только  нзъ  газетъ.  Впрочемъ, 
это  учаспе  было-бы  действительно  безполезнымъ.  Два  пронз- 
ведешя  полнванозской  компссш  —  о  новомъ  суде  и  о  комнте- 
тахъ  —  данныя  мне  случайно  на  просмотръ  Гучкозымъ,  были 
мною  возвращены  съ  цъ\лымъ  рядомъ  существеипыхъ  возра- 
жешй,  и  Гучковъ  тщетно  отстаивалъ  ихъ  перед ь  советски- 

ми представителями.  Приняты  были  только...  редакционный 
поправки. 

Гражданское  управление  прифронтоваго  ра:она  частью 
захватнымъ  правомъ  местныхъ  комптетовъ,  частью  санкщей 
правительства  вышло  изъ  рукъ  военнаго  упразлешя.  Все 
права  въ  зтомъ  отношенш  военныхъ  начальниковъ,  оснозанныя 
на  положенш  о  полевомъ  упразлеши  войскъ,  остались  не  от- 

мененными, не  практикуемыми  и  никому  не  переданными. 
ВсЬ  эти  обстоятельства  несомненно  подорвали  авторитетъ 

Ставки  въ  глазахъ  армш,  а  среди  высшаго  команду ющаго  гене- 
ралитета вызвали  стремлеше  къ  неиосредетвеннымъ  слошешямъ, 

минуя  Ставку,  съ  более  властными  центральными  правитель- 
ственными органами  съ  одной  стороны,  и  проявление  чрезмер- 

ной частной  инищатпвы  въ  прпнцитальныхъ  военно-государ- 
ственныхъ  вопросахъ.съ  другой.  Такъ  въ  мае  Северный  фронтъ, 
вместо  определенная  процента  старослужащихъ,  уволилъ 
всЬхъ,  создавъ  огромный  затруднения  сосЬдямъ;  Юго-западный 
началъ  формироваше  украинскихъ  частей;  командующей  Бал- 
тшскпмъ  флотомъ  снялъ  погоны  съ  офицеровъ  и  т.  д. 

Ставка  потеряла  силу  и  власть  и  не  могла  уже  играть  дов- 
леющей роли  —  объединяющего  команднаго  и  моральнаго 

центра.  II  это  произошло  въ  самый  грозный  першдъ  мёрозой 

войны,  на  фон-Ь  разлагающейся  армш,  когда  требовалось  не 
только  страшное  напряжете  всехъ  народиыхъ  сплъ,  но  и  про- 
язлеше  исключительной  по  силе  и  объему  власти.  Между  тЬмъ, 
вопросъ  быль  ясенъ  :  если  Алексеезъ  и  Деникинъ  не  пользо- 

вались доверёемъ  и  не  удовлетворяли  уелозёямъ,  требуемымъ 
отъ  верховнаго  командовашя  и  управлешя,  ихъ  следовало  сме- 

нить, назначить  новыхъ  людей  и  дать  имъ  и  доверие,  и  полноту 
власти.  Фактически  дважды  эта  смена  была  произведена.  Но 
езгъжа  только  людей,  а  не  принциповъ  командовашя.  Ибо, при 
создавшихся  взанмоотношешяхъ  н  безвластии,  центра  военной 
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власти  въ  своихъ  рукахъ  не  имгЬлъ  никто  :  ни  вожди,  пользо- 
вавппеся  репутавдей  исключительно  безкорыстнаго  и  лояль- 
'лаго  служетя  родинтз,  какъ  Алексвевъ,  ни  виосл-вдстеш 

г«  железные  полководцы  »,  какймъ  былъ  Корниловъ  и  считался 
Бруеиловъ,  ни  все  т'Ь  хамелеоны,  которые  шли  въ  поводу  у 
сощалистическихъ  реформаторов!,  армш.  На  фронгЬ  высшш 
командный  составъ  былъ  бол-ве  или  мен-ве  однороденъ  и  при- 

близительно съ  одинаковой,  если  не  политической,  то  военной 
идеолопей.  Быть  можетъ,  это  обстоятельство  препятствовало 

сохранетю  власти  и  авторитета?  Но  в-Ьдь  кром-Ь  армий  фронта 
у  насъ  были  едва  ли  не  бол-ве  многочисленныя  арши  тыловыя, 
находивиняея  въ  подчииенш  командующихъ  военными  ок- 

ругами. На  эти  должности  правительство  зачастую  назначало 
и  людей  совершенно  другой  среды  —  весьма  мало  или  никакого 
отношешя  не  им'Ъвшихъ  къ  строю,  но  за  то  съ  револющоннымъ 
формуляромъ.  Во  главъ-  этихъ  тыловыхъ  армш  стояли  тате 
разнороднаго  характера  люди  :  Петроградскаго  округа  ген. 
Корниловъ — полководецъ;  Московскаго  —  подполковникъ  Гру- 
зиновъ  —  председатель  московской  губернской  управы,  ок- 
тябристъ;  Шевскаго  —  полковникъ  Оберучевъ  —  сощалъ-ре- 
волющонеръ,  бывшш  политически!  ссыльный;  Казанскаго  — 
подполковникъ  Коровиченко,  присяжный  поверенный,  со- 
щалистъ.  Какъ  известно,  войска  всЬхъ  этихъ  округовъ  не 
особенно  отличались  другъ  отъ  друга  быстротой  темпа,  которымъ 
шли  къ  развалу  и  глубиной  этого  развала. 

Вся  военная  1ерарх1я  была  потрясена  до  ссиоватя,  наружно 
сохраняя  атрибуты  власти  и  привычный  порядокъ  сношенш: 
директивы,  который  не  могли  сдвинуть  армш  съ  мътта,  приказы 
которые  не  исполнялись,  судебные  приговоры,  надъ  которыми 
смеялись.  Прессъ  принуждетя  всей  своей  тяжестью  легъ  по 
лиши  наименьшего  сопротивления  —  исключительно  на  лояль- 

ный командный  составъ,  который  безропотно  подчинялся  гоне- 
юю  и  сверху,  и  снизу.  А  правительство  ИЕоенное  министерство, 

ОТбрОСИВЪ  репреССП!,   ИрибЪТЛО   КЪ   КОВОМу  СПОСОбу  ВОЗД'ВЙСТВ1Я 
на  массы  :  еоззватямъ .  Воззвашя  къ  народу,  къ  армш,  къ 
казакамъ,  ко  всЬмъ,  всЬмъ,  есвмъ  —  наводняли  страну,  при- 

глашая къ  исполнешю  долга;  къ  несчастью  усп'вхъ  им-Ьли  только 
т'Ь  воззвашя,  которыя,  потворствуя  ннзкимъ  икстинктамъ 
толпы,  приглашали  ее  къ  нарушешю  долга. 

Въ  результате  не  контръ-револющя,  не  авантюризмъ,  не 
бонопартизмъ,  а  стихпшое  стремлеше  государственныхъ 
элементовъ  возстановить  нарушенные  законы  ведешя  войны 
выдвинз'ли  впосл'Ьдетвш  новое  течеше : 

—  Взять  военную  власть  ! 
Эта  задача  была  не  по  характер}''  ни  Алексееву,  ни  Бру- 

силову. Попытку  ея  разр-Ьшешя  принялъ  на  себя  впосл-вдствш 
Корниловъ, качавъ   проводить   самостоятельно   рядъ   важныхъ 
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военныхъ  мгБропр1ят1Й  и  обращаясь  къ  правительству  съ  уль- 
тимативными  требован] ями   по   военнымъ   вопросамъ  1). 

Крайне  интересно  сопоставить  это  положеше  съ  т'Ьмъ,  въ 
которомъ  находилось  командовате  арм1ями  нашего  могуще- 

ственна™ тогда  врага.  Людендорфъ  —  1-й  генералъ-квартир- 
мейстеръ  германской  армш,  говорить  2) :  «  Въ  мирное  время 
имперское  правительство  обладало  полною  властью  надъ  сво- 

ими ведомствами...  Съ  началомъ  войны  мннистрамъ  трудно 
было  привыкнуть  видеть  въ  главной  квартира  власть,  которую 
грандюзность  д-вла  заставляла  действовать  съ  т-Ьмъ  большей 
силой,  чъ^гъ  ея  меньше  было  въ  Берлине.  Я  бы  хогвлъ,  чтобы 
правительство  отдало  себе  отчетъ  въ  этомъ,  настолько  простомъ 
положенш...  Правительство  шло  своимъ  собственнымъ  путемъ 
и  для  удовлетворешя  пожелашй  главной  квартиры  не  поступи- 

лось никогда  ни  однимъ  сеоимъ  нам-врешемъ.  Наоборотъ,  оно 
пренебрегало  мкогимъ,  что  мы  считали  необходимымъ  въ  ин- 
тересахъ  ведешя  войны  »... 

Если  къ  этому  прибавить,  что  въ  марте  1918  года  съ  трибуны 
рейхстага  Гаазе  съболышшъосноватемъ  говорилъ:  «Канцлеръ — 
это  не  более  какъ  вывеска,  прикрывающая  военную  партпо. 
Фактически  править  страной  Людендорфъ  »,  —  то  станетъ  по- 
нятнымъ,  какою  огромною  властью  считало  необходимымъ  об- 

ладать немецкое  командовате  для  выигрыша  лпровой  войны. 

Я  нарисовалъ  обпгзтю  картину  Ставки  ко  времени  вступлешя 
моего  въ  должность  начальника  штаба.  Учтя  всю  создавшуюся 
обстановку,  я  поставилъ  себе  главными  целями  :  для  сохра- 
нешя  въ  русской  армш  способности  хотя  бы  къ  удержатю  во- 
сточнаго  фронта  м1ровой  борьбы,  препятствовать  всемирно 
разрушающимъ  ее  течешямъ,  и  поддержать  права,  власть  и 
авторитетъ  Верховнаго  главнокомандующаго. 

Предстояла  лояльная  борьба.  Въ  этой  борьбе,  продолжав- 
шейся всего  два  месяца,  вмъхтв  со  мною  приняли  участ1е 

почти  всъ-  отделы  Ставки. 

х)  Первоначально  вопросъ  ставился  только  о  «  полной  мощи  »  вер- 
ховнаго командовашя  въ  пред'Ьлахъ  его  компетенции. 

2)  «  Зоиуешгз  с!е  §иегге  ». 



ГЛАВА    IX. 

Мелочи  жизни  въ  Ставке. 

Я  приведу  несколько  мелкихъ,  но  характерныхъ  штри- 
ховъ  изъ  жизни  и  быта  Ставки,  чтобы  бол-ве  къ  нимъ  не  воз- 
вращаться. 

Губернстй  городъ  Могилевъ  —  небольшой,  тихш,  напо- 
ловину еврейсьлй  —  сталъ  сосредоточ!емъ  Еоенной  жизни 

страны.  И  въ  Ставит?,  и  въ  обществе  съ  первыхъ  же  дней  полу- 
шутя, полусерьезно  говорили  о  провиденщальномъ  наимено- 
ваны! города:  Могилевъ  —  могила...  Ымператорскш  дворъ, 

помъттившшея  въ  неболыномъ  губернаторскомъ  доитз,  былъ 
обставленъ  чрезвычайно  скромно  и  присутств1е  его  выдавали 

разв-Ь  только  усиленная  охрана  и  паспортный  затруднешя. 
Со  времени  вступлешя  на  постъ  Верховкаго  —  генерала 
Алексъева  эта  иатр1архальная  простота  достигла  еще  большихъ 

разм-вровъ  :  всякш  церемоталъ  отмъненъ,  наружная  тайная 
охрана  была  снята;  у  входа  въ  губернаторски!  домъ  стояли 
парные  часовые,  въ  вестибюле  —  дежурный  жандармъ  и  да- 
лтзе...  зачастую  до  самой  спальни  Верховнаго  Главнокоман- 
дующаго  можно  было  пройти,  не  встртзтивъ  ни  одной  живой 
души. 

Вообще,  въ  связи  съ  общимъ  тревожнымъ  положетемъ, 
солдатскими  бунтами  въ  Орпгв,  Брянске  и  на  ближайшнхъ 

жел-Ьзно  дорожныхъ  станщяхъ,  безпорядками  въ  проходив- 
шихъ  черезъ  Могилевъ  эшелонахъ  и  аграрными  волнетями  въ 
уЬздахъ  —  положете  Ставки  было  по  меньшей  мь-ръ-  ориги- 
нальнымъ.  Въ  Могилев-в  не  было  р-вшительно  никакой  воору- 

женной силы  для  защиты  Ставки.  Единственная  строевая 
часть  —  Георпевскш  батальонъ,  въ  силу  своего  особеннаго 
прошлаго  х),  старался  подчеркнуть  свою  «  револющонность  » 
будировашемъ,  иногда  неповиновешемъ.  Генералъ  АлексЬевъ 

нм-Ьлъ  возможность  вызвать  въ  Ставку  какую-либо  сохранив- 
шуюся часть,  но  не  хогвлъ  этого  дт>лать,  въ  виду  подозри- 

тельности Петрограда.  Всв  проч1я  команды,  главнымъ  обра- 
вомъ  техническая,  были  недисциплинированы,  распущены  и 
представляли  прямые  очаги  брожешя. 

1)  Учаспе  въ  карательномъ  отряди  ген.  Иванова. 
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Въ  Могилеве  еще  до  моего  прт&зда  образовались  два  ка- 
бинета :  солдатскш  комитетъ  Могилевскаго  гарнизона  нзъ  пред- 

-ставителей  мелкихъ  частей,  не  причисленньгхъ  къ  Ставке,  и 
всякаго  рода  дезертировъ.  и  солдатско-офицерекш  комитетъ 
Ставки.  Первый,  къ  которому  пстомъ  примкнули  самозванные 
рабочге  и  крестьянские  представители,  при  главномъ  участш 
еврея-дезертира,  нменовавшаго  себя  прапорщикомъ  Гольма- 
номъ,  террорнзовалъ  губернекля,  увздныя  власти  и  городское 
самоуправление,  которое  покорно  подчинялось  его  нелепымъ 
демагогическимъ  требовашямъ,  предоставляя  даже  въ  его 
распоряячеше  городсия  суммы.  Губернски!  комиссаръ  и  про- 

ку роръ  не  решались  противодействовать  комитету.  Ставка 
выслала  Гольмана,  но  скоро  онъ  вернулся  съ  мандатомъ  Петро- 
градскаго  Совета  и  при  молчаливомъ  одобренш  министерства 
внутреннпхъ  д-блъ  продолжалъ  свою  деятельность  —  сравни- 

тельно скромно  при  насъ,  съ  большой  наглостью  при  оказывав- 
шемъ  ему  всяте  знаки  внимашя  Брусилове,  пока,  наконецъ, 
передъ  корнпловскпмъ  выступлешемъ  не  былъ  посаженъ  въ 
тюрьму. 

Солдатскш  комитетъ  Ставки  возникъ  вскоре  после  пере- 
ворота и  съ  соглаая  Алексеева  къ  нему  примкнули  офицеры, 

чтобы  своимъ  учаспемъ  дать  надлен-:ашш  тонъ  и  сдерживать 
въ  опред-Бленныхъ  рамкахъ  еолдатсшя  настроения.  Въ  начале 
это  какъ-будто  удавалось.  II  стоявипе  во  главе  комитета  пол- 

ковники Значко-Яворскш  и  Серпевскш,  съ  которыми  я  бесъ- 
довалъ  еще  по  пути  въ  Ставку,  были  полны  иллюзп!  о  возмож- 

ности «  плодотворной  работы  комитета  >>.  Скоро  надежды  рух- 
нули, оба  полковника  еышли  нзъ  состава  презид1ума,  а  коми- 

тетъ сталь  трибуной  для  агиташи  противъ  начальства,  ввгЬпш- 
ваясь  въ  вопросы  мъттныхъ  ставочныхъ  назначекш,  службы, 
быта,  вынося  и  опубликовывая  свои  постановлетя  —  подчасъ 
вызывающая,  оскорбительныя,  деморализующая.  Даже  при- 

слуга офииерскаго  собрашя  Ставки,  поддержанная  комитетомъ, 
сместила  эконома  и  ввела  некоторый  огранпчетя  во  времени, 
распорядке  и  меню  безъ  того  не  важнаго  офииерскаго  стола. 
Правда,  разгонъ  части  будирующей  прислуги,  вызвавши!  про- 

тесты и  осложнетя,  несколько  исправилъ  дъло. 
Зто  солдатское  засил1е  не  встречало  сколько-нибудь  силь- 

наго   противодействуя.    Комитетъ   вынесъ,    наприм-връ,    поста- 
новлеше,   чтобы   шоферы   не   смели   возить   начальствующихъ 
лицъ   на   прогулку,   а   возили  только   по   службе.   Алексвевъ 

*  говорить  мне  какъ-то  : 
—  Хорошо  бы  поехать  за  городъ,  отдохнуть,  погулять  въ 

лесу — тамъ  есть  чудная  аллея.  Да  противно  съ  этими  госпо- 
дами . . . 
Онъ  могъ,  конечно,  ехать  куда  угодно,  но  ему  действительно 

<было  противно,  и  Верховный  Главнокомандующий  лпшалъ  себя 
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столь  заслуженкаго  и  столь  необходима™  отдыха,  подъ  вл1я- 
шемъ  комитетскаго  постановлетя. 

Комитетъ  постановилъ  удалить  съ  должности  коменданта 
главной  квартиры,  генерала  С.  Я  категорически  отказалъ,  и 
комитетъ  р-вшилъ  применить  въ  отношеши  его  вооруженную 
силу.  Ген.  Алексвевъ,  узнавъ  объ  этомъ,  пришелъ  въ  негодо- 
ваше,  въ  какомъ  мне  редко  приходилось  его  видеть. 

—  Пусть  попробуютъ.  Я  самъ  пойду  туда.  Возьму  взводъ 
полевыхъ  жандармовъ  и  перестреляю  этихъ... 

Произвести  испыташе  верности  полевой  жандармерии  не 
пришлось.  С.  самъ  умолялъ  не  оставлять  его  въ  должности  и 
отпустить  :  «  Богъ  знаетъ,  чЪмъ  это  все  кончится  ».., 

Къ  сожал-Ьтю  въ  комитетской  практике  были,  хотя  и 
ръдко,  случаи,  когда  офицеры  Ставки  не  оказывались  на  вы- 

соте своего  положенья,  и  постановлещя  комитета,  не  допусти- 
мый юридически,  были  по  существу  правильны.  Это  обстоя- 

тельство осложняло  мою  позищю  :  кара  виновныхъ  истолко- 
вывалась не  какъ  признаше  факта  преступления,  а  какъ  призна- 

йте авторитета  комитета. 
Непротивлеше  было  всеобщее.  Тяжело  было  вщгвть  офн- 

церстя  делегащи  Ставки,  во  главе  съ  несколькими  генера- 
лами, плету пцяся  въ  колонне  манифестантовъ,  праздновавшихъ 

1-ое  мая,  —  въ  колонне,  среди  которой  реяли  и  болыневист- 
ск1я  знамена,  и  изъ  которой  временами  раздавались  звуки 
интернащонала...  Зачтжъ?  Во  спасеше  Родины  или  живота 
своего? 

Не  лучше  обстояло  д-вло  сношенш  съ  центромъ.  На  целый 
рядъ  обращенш  —  министерства,  особенно  внутреннихъ  д-Ьлъ 
и  юстивди,  ке  давали  вовсе  ответа.  Военное  министерство 

оказало  такое,  наприм-връ,  удивительное  невнимате  :  я  трижды 
просилъ  объ  установлен] и  содержашя  Верховному  главно- 

командующему, такъ  какъ  въ  законе  оно  определялось  лишь 
формулой  «  по  особому  Высочайшему  повелгвнно  ». 

Такъ  и  не  ответили;  и  генералу  Алексееву  мы  выдавали 
содержание  по  прежней  должности  —  начальника  штаба,  до 
самаго  его  ухода...  II  только  черезъ  два  месяца  после  ухода, 
уже  въ  конце  поля  правительство  соблаговолило  назначить 
ему  содержаше  въ  размере...  17  тысячъ  рублей  въ  годъ. 

Быть  можетъ,  все  это  многимъ  покажется  не  интереснымъ, 
Есе  это  мелочи...  Но  мне  необходимо  было  коснуться  этихъ 
мелочей,   чтобы  выяснить,   какая  тягостная,   пошлая,   прини- 

жающая атмосфера  царила  въ  повседневной  жизни  Ставки  — •' 
этого  центра  мозга,  воли  и  работы  великой  армш. 

Въ  бол^е  или  менее  одинаковомъ  со  Ставкой  положении 
были  штабы  фронтовъ  и  армш. 

Я  ни  на  одну  минуту  не  верилъ  въ  чудодейственную  силу 
солдатскихъ  коллективовъ  и  потому  принялъ  систему  полнаго 
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1  пхъ  игнорировашя.  Думаю,  что  это  было  правильно,  ибо  оба 
могилевсюе  комитета  начали  понемногу  хиреть  и  терять  инте- 
ресъ  въ  среде,  вызвавшей  ихъ  къ  жизни. 

Такъ  шли  дни  за  днями. 
Къ  часу  мы  съ  Михаиломъ  Васильевичемъ  ходили  въ  собра- 
те завтракать,  къ  7-ми  обедать.  Въ  собранш  вечная  толчея. 

Благодаря  гучковскимъ  проскрипщоннымъ  спискамъ,  дея- 
тельности комитетовъ  и  «  голосу  народа  »,  въ  Ставку  хлынула 

масса  генераловъ  —  уволенныхъ,  см-вщенныхъ,  получившпхъ 
<•  недов'Ьр1е  ».  Много  такихъ,  которые  при  старомъ  ренчиме 
были  отставлены  или  оставались  въ  т'Ьни  и  теперь  надеялись 
пробить  себе  дорогу.  У  всвхъ  наболело  въ  дунгв,  все  требо- 

вали исключнтельнаго  вниматя  къ  своимъ  переживашямъ  — 
быть  можетъ  заслуженнаго  —  но  безбожно  отнимавшаго  время 
у  Верховнаго  и  у  меня  и  парализовавшаго  нашу  работу. 

Петроградскш  сов-ьтъ  получалъ  очевидно  св-бдън1я  объ 
этомъ  «  контръ-револющонномъ  съезде  »  и  волновался.  Мне 
было  и  смешно  и  грустно  :  въ  томъ  огромномъ  калейдоскопе 
«  бывшпхъ  »,  который  прошелъ  тогда  передъ  моими  глазами, 
я  вид'Ьлъ  самыя  разнородный  чувства  и  желашя,  но  очень  мало 
стремлетя  къ  действенному  протесту  и  борьбе. 

Пр1езжало  много  прожектёровъ  съ  планами  спасешя 
Россш.  Былъ  у  меня,  между  прочимъ,  и  нынешнш  болыневист- 
ск1й  «  главкомъ  »,  тогда  генералъ,  Павелъ  Сытинъ.  Предло- 
жнлъ  для  укреп  летя  фронта  такую  меру  :  объявить,  что  земля 
—  помещичья,  государственная,  церковная  —  отдается  без- 
платно  въ  собственность  крестьянамъ,  но  исключительно  темъ, 
которые  сражаются  на  фронте. 

—  Я  обратился  —  говорплъ  Сытинъ  —  со  своимъ  проэк- 
томъ  къ  Каледину,  но  онъ  за  голову  схватился  :  «  что  вы  про- 

поведуете, ведь  это  чистая  демагопя!..  » 
Уехалъ  Сытинъ  безъ  земли  и  безъ...  дивизш.  Легко  при- 

мирился впоследствш  съ  большевистской  теор1ей  коммунисти- 
ческаго  землепользоватя. 

Начало  съезжаться  также  множество  рядового  офицер- 
ства, изгоняемаго  товарищами-солдатами  нзъ  частей.  Они  при- 

носили съ  собой  подлинное  горе,  безпросветную  и  жуткую 
картину  етрадакш,  на  которыя  народъ  обрекъ  свопхъ  детей, 
безумно  расточая  кровь  и  распыляя  силы  техъ,  кто  охранялъ 
его  благополУЧ1е. 



ГЛАВА  X. 

Генералъ  Марковъ. 

Обязанности  генералъ-квартирмейстера  Ставки  были  на- 
столько разносторонни  и  сложны,  что  пришлось  создать  по- 

примеру  иностранныхъ  армШ  должность  второго  генералъ- 
квартирмейстера,  выд'Ьливъ  первому  лишь  ту  область,  которая 
непосредственно  касалась  ведетя  операщй. 

На  новую  должность  я  пригласилъ  генерала  С.  Л.  Маркова, 
который  связалъ  свою  судьбу  неразрывно  съ  моею  до  самой 
своей  славной  смерти  во  главе  добровольческой  дивизш;  диви- 

зия эта  съ  честью  носила  потомъ  его  имя,  ставшее  въ  Доброволь- 
ческой армш  легендарнымъ. 

Война  застала  его  преподавателемъ  академш  генеральнаго 
штаба;  на  войну  онъ  пошелъ  въ  составе  штаба  генерала  Алек- 

сеева, потомъ  былъ  въ  19-ой  дивизш,  и  наконецъ,  попалъ  ка 
мне,  въ  декабре  1914-го  года,  въ  качестве  начальника  штаба 
4-ой  стрелковой  бригады,  которой  я  тогда  командовалъ. 

ПрИэхалъ  онъ  къ  намъ  тогда  въ  бригаду,  никому  неизвест- 
ный и  нежданный  :  я  просилъ  штабъ  армш  о  назначены!  дру- 
гого. Пр1ехалъ  и  съ  места  заявилъ,  что  только  что  иеренесъ 

небольшую  операщю,  пока  пездоровъ,  -ездить  верхомъ  не  мо- 
жетъ,  и  поэтому  на  позищю  не  поддеть.  Я  поморщился,  штаб- 

ные переглянулись.  Къ  нашей  «  запорожской  съчи  »  очевидно 
не  подойдетъ  —  «  профессоръ  »  ...  г) 

ВьгЬхалъ  я  со  штабомъ  къ  стрълкамъ, которые  вели  горя- 
Ч1Й  бой  впереди  города  Фриштака.  Сближеше  съ  противникомъ 
большое,  сильный  огонь.  Вдругъ  насъ  покрыло  несколько  оче- 

редей шрапнели. 
Что  такое?  Къ  цепи  совершенно  открыто  подъезжаегъ  въ 

огромной  колымаге,  запряженной  парой  лошадей,  Марковъ — • 
веселый,  задорно  смеющшся. 

—  Скучно  стало  дома.  Пр1ехалъ  посмотреть  что  тутъ  де- 
лается... 

Съ  этого  дня  ледъ  растаялъ,  и  Марковъ  занялъ  настоящее 
место  въ  семье  «  железной  »  дивизш. 

1)  Такъ  мы  часто  потомъ  звали  его  дружески  —  шутливо. 
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Мн-Ь  р-Ьдко  приходилось  встречать  человека,  съ  такимъ 
увлечешемъ  и  любовью  относившагося  къ  военному  дълу. 
Молодой  г),  увлекающейся,  общительный,  обладавши!  даромъ 
слова,  онъ  ум-Ьлъ  подойти  близко  ко  всякой  средъ  —  офицер- 

ской, солдатской,  къ  толитз  —  иногда  далеко  не  расположен- 
ной —  и  внушать  и.мъ  свой  воинскш  символъ  в!фы  —  прямой, 

ясный  и  неоспоримый.  Онъ  прекрасно  разбирался  въ  боевой 
обстановке  и  облегчалъ  мне  очень  работу. 

У  Маркова  была  одна  особенность  —  прямота,  откровен- 
ность и  резкость  въ  обращети,  съ  которыми  онъ  обрушивался 

на  тт>хъ,  кто,  по  его  мнт>тю,  не  проявлялъ  достаточно  знашя, 
энерпи  или  мужества.  Отсюда  —  двойственность  отношенш  : 
пока  онъ  былъ  въ  штабе, войска  относились  къ  нему  или  сдер- 

жанно (въ  бригаде)  или  даж-е  нетерпимо  (въ  ростовскш  перюдъ 
Добровольческой  армш).  Но  стоило  Маркову  уйти  въ  строй,  и 
отношете  къ  нему  становилось  любовнымъ  (стрелки)  и  даже 
восторжениымъ  (добровольцы).  Войска  обладали  своей  особен- 

ной психолопей  :  они  не  допускали  резкости  и  осуждентя  со 
стороны  Маркова  —  штабного  офицера;  но  свой  Марковъ  —  въ 
обычной  короткой  меховой  куртке,  съ  закинутой  на  затылокъ 

фуражкой,  помахивающей  неизменной  нагайкой,  въ  стр'Ьлкозой 
цепи,  подъ  жаркимъ  огнемъ  противника  —  могъ  быть  сколько 
угодно  р'Ьзокъ,  могъ  кричать,  ругать,  его  слова  возбуждали  въ 
однихъ  радость,  въ  другихъ  горечь,  но  всегда  искреннее  жела- 
ше  быть  достойными  признатя  своего  начальника. 

Вспоминаю  тяжелое  для  бригады  время  —  февраль  1915  г. 
въ  Карпатахъ  2) ...  Бригада,  выдвинутая  далеко  впередъ,  полу- 
кольцомъ  окружена  командующими  высотами  противника,  съ 
которыхъ  ведутъ  огонь  даже  по  одпночнымъ  людямъ.  Положе- 

ние невыносимое,  тяжтя  потери,  нт^тъ  никакихъ  выгодъ  въ 
оставлекш  насъ  на  этихъ  позищяхъ,  но...  соседняя  14  пехотная 
дивизия  доноситъ  въ  высш1й  штабъ  :  «  кровь  стынетъ  въ  жи- 
лахъ,  когда  подумаешь,  что  мы  оставимъ  позищю  и  впоследетвш 
придется  брать  вновь  тъ-  высоты,  которыя  стоили  намъ  пото- 

ке въ  крови  »...  И  я  остаюсь.  Положеже,  однако,  настолько 
серьезное,  что  требуетъ  большой  близости  къ  войскамъ;  полевой 
штабъ  перекошу  на  позищю  —  въ  деревню  Творильню. 

Прг'Ьзжаетъ,  потративъ  одиннадцать  часовъ  на  дорогу  по 
непролазной  грязи  и  горнымъ  тропамъ,  графъ  Келлеръ  —  на- 

чал ьникъ  нашего  отряда.  Отдохнулъ  у  насъ. 

—  Ну  теперь  по-Ьдемъ  осмотреть  позищю. Мы  засмеялись . 

—  Какъ  «  по-Ьдемъ  »?  Пожалуйте  на  крыльцо,  если  только* 
нспр1ятельск1е  пулеметы  позволятъ... 

г)  Убить  въ  бою  л-Ьтомъ  1918  г.  —  39  л-Ьтъ  отъ  роду. 
2)  Позищя  у  горы  Одриль. 
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Келлеръ  уЪхалъ  съ  твердымъ  нам-Ьретемъ  убрать  бригаду изъ  западни. 

Бригада  таетъ.  А  въ  тылу  —  одинъ  плохенькш  мостикъ 
черезъ  Санъ.  Все  въ  рукахъ  судьбы  :  вздуется  бурный  Санъ  или 
нтэтъ.  Если  вздуется  —  снесетъ  мостъ,  и  нъ"гъ  выхода. 

Въ  такую  трудную  минуту  тяжело  раненъ  ружейной  пулей 
ко.мандиръ  13  стр-Ьлковаго  полка,  полковникъ  Гамбурцевъ, 
входя  на  крыльцо  штабного  дома.  Все  штабъ-офицеры  выбиты, 
некому  зам-внить.  Я  хожу  мрачный  изъ  угла  въ  уголъ  малень- 

кой хаты.  Поднялся  Марковъ. 
—  Ваше  Превосходительство,  дайте  мнъ-   13-й  полкъ. 
—  Голубчикъ,  пожалуйста,  очень  радъ! 
У  меня  самого  мелькала  эта  мысль.  Но  стъснялся  предло- 
жить Маркову,  чтобы  онъ  не  подумалъ,  что  я  хочу  устранить 

его  отъ  штаба.  Съ  т-Ьхъ  поръ  со  своимъ  славнымъ  полкомъ  Мар- 
ковъ шелъ  отъ  одной  победы  къ  другой.  Заслужилъ  уже  и 

георпевскш  крестъ,  и  георпевское  оруж1е,  а  Ставка  9  мъся- 
цевъ  не  утверждала  его  въ  должности  —  не  подошла  мертвая 
ЛИН1Я  старшинства. 

Помню  дни  тяжкаго  отступлешя  изъ  Галнщи,  когда  за 
войсками  стихшно  двигалась,  сжигая  свои  дома  и  деревни, 
обезумевшая  толпа  народа,  съ  женщинами,  дътьми,  скотомъ  и 

скарбомъ . . .  Марковъ  шелъ  въ  арьергард-в  и  долженъ  быль  немед- 
ленно взорвать  мостъ,  кажется  черезъ  Стырь,  у  котораго  столпи- 
лось живое  человеческое  море.  Но  горе  людское  его  тронуло, 

и  онъ  шесть  часовъ  еще  велъ  бой  за  переправу,  рискуя  быть  отр"Б- 
заннымъ,  пока  не  прошла  последняя  повозка  бтзженцевъ. 

Онъ  не  жнлъ,  а  горълъ  въ  сплошномъ  порывЪ. 
Однажды  я  потерялъ  совсвмъ  надежду  увидвться  съ 

нимъ...  Въ  начал-Ь  сентября  1915  г.,  во  время  славной  для  ди- 
виз1и  первой  Луцкой  операщи,  между  Олыкой  и  Клеваиыо, 

л-Ьвая  колонна,  которою  командовалъ  Марковъ,  прорвала 
фронтъ  австршцевъ  и  исчезла.  Австршцы  замкнули  лишю. 

Целый  день  не  было  ннкакихъ  изв-Ьстш.  Наступи лъ  вечеръ. 
Встревоженный  участью  13-го  полка  я  вы-вхалъ  къ  высокому 
обрыву,  наблюдая  цтшп  противника  и  безмолвную  даль.  Вдругъ, 
издалека,  изъ  густого  лт^са,  въ  глубокомъ  тылу  австршцевъ 
раздались  бравурные  звуки  полкового  марша  13-го  стр^лковаго 
полка.  Отлегло  отъ  сердца. 

—  Въ  такую  кашу  попалъ  —  говорилъ  потомъ  Марковъ, 
—  что  самъ  чортъ  не  разберетъ  —  гд-Ь  мои  стрелки,  где  австрш- 

цы; а  тутъ  еще  ночь  подходитъ.  Рвшилъ  подбодрить  и  собрать 
стр-влковъ  музыкой. 

Колонна  его  разбила  тогда  противника,  взяла  тысячи  дв-Ь 
пл'Ьнныхъ  и  орудхе  и  гнала  австршцевъ,  въ  безиорядк-Ь  бъту- 
щихъ  къ  Луцку. 

Челов-Ькъ  порыва,  онъ  въ  своемъ  настроенш  иногда  пере- 
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ходилъ  изъ  одной  крайности  въ  другую.  Но  когда  обстановка 
слагалась  действительно  отчаянно,  онъ  немедленно  овладв- 
валъ  собою.  Въ  октябре  1915  г.,  4-ая  стрелковая  дивиз1я  вела 
известную  свою  ЧарторШскую  операщю,  прорвавъ  фронтъ 
противника  на  протяженш  18  верстъ  и  на  20  съ  лишннмъ  верстъ 

вглубь.  Брусиловъ,  не  имбвипй  резервовъ,  не  р-Ьшался  снять 
войска  съ  другого  фронта,  чтобы  использовать  этотъ  прорывъ. 
Время  шло.  Немцы  бросили  протнвъ  меня  свои  резервы  со 
всЬхъ  сторонъ.  Приходилось  тяжко.  Марковъ,  бывшш  въ  аван- 

гарде, докладываетъ  по  телефону  : 
—  Очень  оригинальное  положеше.  Веду  бой  на  все  четыре 

стороны  света.  Такъ  трудно,  что  даже  весело  стало. 
Только  одинъ  разъ  я  вид-блъ  его  совершенно  подавлен- 

нымъ,  когда  весною  1915  г.  подъ  Перемышлемъ  онъ  вызодилъ 
изъ  боя  остатки  свопхъ  ротъ,  весь  залитый  кровью,  хлынувшей 
изъ  тъла  стоявшаго  рядомъ  командира  14-го  полка,  которому 
осколком-ъ  снаряда  оторвало  голову. 

Никогда  не  берегъ  себя.  Въ  сентябре  1915  г.  дивиз1я  вела 
бой  въ  Ковельскомъ  направленш.  Правее  работала  наша  кон- 

ница, подвигавшаяся  нерешительно  и  сбивавшая  всвхъ  насъ 
съ  толку  маловероятными  сведетями  о  появленш  значитель- 
ныхъ  силъ  противника  противъ  ея  фронта  на  нашемъ  берегу 
Стыри.  [Маркову  надоела  эта  неопределенность.  Получаю  до- 

несете : 
«  Сл/бздилъ  вдвоемъ  съ  ордикарцемъ  попоить  лошадей  въ 

Стыри;  вплоть  до  Стыри  нетъ  никого  —  ни  нашей  конницы, 
ни  противника.  » 

Представнлъ  его  за  рядъ  боевъ  въ  чинъ  генерала  —  нз 
пропустили  :   «  молодой  ».   Какой  большой  порокъ  молодость! 

Весною  1916  г.  дивиздя  лихорадочно  готовилась  къ  Луц- 
кому  прорыву.  Сергей  Леонндовичъ  не  скрывалъ  своего  завет- 
наго  желатя  : 

—  Одно  изъ  двухъ  :  деревянный  крестъ  или  Георгш  3  сте- 
пени. 

Но  Ставка  после  многократныхъ  отказовъ  заставила  его 
принять  «  повышете  »  —  повторную  должность  начальника 
штаба  дивиз1и  х). 

Я  простился  съ  Марковымъ  следующими  словами  приказа : 
«  Въ  тяжелые  дни  Творильни  полковникъ  Марковъ  при- 

нялъ  13-й  стрелковый  полкъ. 
Съ  техъ  поръ,  сроднившись  съ  нимъ,  втечете  более  года 

1)  Эта  общая  мт>ра  вызвана  была  огромнымъ  недостаткомъ  офице- 
ровъ  генеральнаго  штаба,  ввиду  прекращен1я  нормальной  двятельностн 
академш.  Полковниковъ  и  генераловъ  передъ  получешемъ  дивиз1и 
заставляли  нести  повторно,  на  особыхъ  основан1яхъ,  должность  началь- 

ника дивиз1оннаго  штаба. 
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съ  еысокой  доблестью,  самоотверженно  и  славно  провелъ  его 

черезъ  Журавинъ,  Зубовецкш  л'Ьсъ,  Мыслятычи,  по  крестному 
пути  отхода  армш,  черезъ  Дюксинъ,  Олешву,  Новоселки,  Дол- 
жицу  и  Будки. 

Намъ  всЬмъ  и  памятны,  и  дороги  эти  имена. 
Съ  чувствомъ  искренняго  сожалтш1я  разставаясь  со  своимъ 

сотрудникомъ  (по  штабу),  соратникомъ  и  другомъ,  желаю  ему 
ка  новомъ  фронте  признашя,  счастья  и  удачи  ». 

Пробывъ  несколько  м-Бсяцевъ  на  Кавказскомъ  фронте, 
гд-ъ  Марковъ  томился  отъ  безделья  и  затт^мъ  лекторомъ  въ 
открывшейся  тогда  Академш,  онъ  вновь  вернулся  въ  арм1ю, 
и  револющя  застала  его  въ  должности  генерала  для  порученш 
при  комаидующемъ  10-ой  армтей. 

* 

Интересны  отрывочныя  заметки,  сд-Ьлагшыя  нмъ  въ  это 
время  въ  дневнике. 

Въ  пнхъ  отражаются  те  внутреньйя  пережпвашя  и  то 
постепенное  .измтшеше  настроешя,  которыя  во  многомъ  пере- 

живало одинаково  съ  нимъ  русское  офицерство. 
1  Л1арта.  «  Былъ  у  Горбатовскаго  1).  Говорили  о  собы- 

Т1яхъ  въ  Питере.  Дай  Богъ  успеха  тъмъ,  кто  действительно 
любить  Россш.  Любопытна  мисстя  Иванова  2)... 

2,  3,  4  Марта.  «  Все  отодвинулось  на  второй  планъ,  даже 
война  замерла.  Телеграмма  за  телеграммой  рисуютъ  ходъсобы- 
т1й.  Сначала  все  передавалось  подъ  сурдинку,  загвмъ  громче  ы 
громче.  Эвертъ  3)  проявилъ  свою  обычную  нерешительность, 
задержавъ  ответь  Родзянк-б.  Мое  настроете  выжидательное, 
я  боюсь  за  армпо,  меня  злить  заигрываше  съ  солдатами,  в'Ьдь 
это  развратъ,  и  въ  этомъ  поражеше.  Будущее  трудно  угадать, 
оно  трезво  можетъ  разрешиться  (если  лишь)  когда  умолкнуть 
страсти.  Я  счастливь  буду,  если  Росс1я  получить  конститу- 
щонно-монархическш  строй  и  пока  не  представляю  себе  Россию 
республикой  ». 

5  Марта.  «  Написалъ  статью  для  «  Армейскаго  вестника  », 
а  ее  приняли  какъ  приказъ  по  армш.  Все  думы,  разговоры  в 
интересы  свелись  къ  современнымъ  собьгпямъ.  Наша  поездка 
на  вокзалъ;  говорплъ  съ  толпой  на  дебаркадере;  все  мирно, 
хорошо... 

6  Марта...  «Все  ходятъ  съ  одной  лишь  думой  —  что-то 
будетъ?  Минувшее  все  порицали,  а  настоящаго  не  ожидали. 

х)  Команду  ющш.  10-ой  армхеп. 
2)  Карательный  отрядъ  генерала  Иванова,  направленный  на  Пе- 

троградъ.. 
3)  Главнокомандующих  Западиымъ  фронтами. 
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Росая  лежнтъ  надъ  пропастью,  и  вопросъ  еще  очень  большой  — 
хватить  ли  силъ  достигнуть  противоположная  берега. 

7,  9  Марта.  « Все  то  же.  Руки  опускаются  работать. 
Пстор1Я  идетъ  логически  последовательно.  Многое  подлое 
ушло,  но  и  всплыло  много  накипи.  Уже  въ  №  8  отъ  7-го  марта 
«  Извъстш  Петроградскаго  Совъта  рабочихъ  и  солдатскихъ 
депутатовъ  »  появились  постановлешя  за  немедленное  оконча- 
ше  войны.  Погубить  арм1ю  эти  депутаты  и  советы,  а  вм-бст-б  съ ней  и  Росспо.  » 

10  Марта...  << Получено  приказаше  выъхать  въ  Минскъ  для 
псЬздки  въ  Брянскъ.  Мое  первое  выступ  лете  передъ  толпой.  » 

11  Мйрта.  «  Въ  Брянскъ  волнуется  гарнизонъ,  требуютъ 
отъ  меня  привести  его  въ  порядокъ  >>... 

12  Марта.  «  13ду  вм-бсгЬ  съ  Большаковыми  онъ  членъ 
петербургская  совъта  р.  и.  с.  депутатовъ.  » 

Въ  Брянскъ  вспыхнулъ  военный  бунтъ  среди  многочислен- 
ная гарнизона,  сопровождавшиеся  погромами  и  арестами  офн- 

церовъ.  Настроеше  въ  городъ  было  крайне  возбужденное. 
Маркозъ  многократно  выступа лъ  въ  многочиеленномъ  совътъ 
воекяыхъ  депутатовъ  и  послъ  бурныхъ,  страстныхъ  и  иногда 
крайне  острыхъ  прешй  ему  удалось  достигнуть  постановлешя 
о  возстановленш  дисциплины  п  освобождеши  20  арестованныхъ. 
Однако,  послъ  полуночи  несколько  вооруженныхъ  ротъ  дви- 

нулись на  вокзалъ  для  расправы  съ  Марковымъ,  Большако- 
вымъ  и  арестованными.  Толпа  бъеновалась.  Положете  грозило 
гибелью.  По  находчивость  Маркова  спасла  веъхъ.  Онъ,  ста- 

раясь перекричать  гулъ  толпы,  обратился  къ  ней  съ  горячимъ 
словомъ.  Сорвалась  такая  фраза  : 

—  ...  Если  бы  тутъ  былъ  кто-нибудь  пзъ  моихъ  желъзныхъ 
стрълковъ,  онъ  сказалъ  бы  вамъ,  кто  такой  генералъ  Маркозъ!.. 

—  Я  служилъ  въ  13-мъ  полку  —  отозвался  какой-то  сол- 
датъ  изъ  толпы. 

—  Ты?.. 

Марковъ  съ  сплою  оттолкнулъ  н-всколькихъ  окружавшихъ 
его  людей,  быстро  подошелъ  къ  солдату  и  схватилъ  его  за  воротъ 
шинели. 

—  Ты?  Ну  такъ  коли!  Непр1ятельская  пуля  пощадила  въ 
бояхъ,  такъ  пусть  покончить  со  мной  рука  моего  стрълка... 

Толпа  заволновалась  еще  больше,  но  ун-ге  отъ  восторга.  II 
Марковъ  съ  арестованными  при  бурныхъ  крикахъ  «  ура  »  и 
апплодисментахъ  толпы  уъхалъ  въ  Минскъ. 

Возвращаюсь  къ  дневнику. 

18  Марта...  «Приняли  вст>  радушно  г),  я,  оказывается, уже 

1)  По  возвращены  въ  свои  штаоъ, 
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избранъ  почти  единогласно  въ  нашъ  офицерски!  комитетъ  >>.., 
19  Марта...  «  органнзуемъ  офицерско-солдатскш  комитетъ 

штаба  Х-й  армш  и  мъхтнаго  гарнизона.  Посл"Б  об-Ьда  первое 
собрате  еов-Ьта,  въ  который  я  попалъ  въ  числъ-  шести  едино- гласно »... 

Дал'Ье  говорится  о  непрестанной  работе  во  всякихъ  сов'Ь- тахъ  и  комитетахъ. 
24  Марта  «...  ПрИзздъ  полковника  Кабалова,  которому 

вмъттъ'  съ  княземъ  Крапоткинымъ  было  выражено  недовър1е 
133  диви31ей...  Возвращете  членовъ  Думы  съ  позивдй  къ  намъ. 
Отказъ  двухъ  эшелоновъ  445-го  полка  -Ехать  на  позивдю :  «  воевать 
хотимъ,  а  на  позивдю  не  желаемъ,  дайте  отдыхъ  мъхяцъ,  два  ». 
До  двухъ  часовъ  ночи  уговаривалъ  и  разговаривалъ  »... 

26  Марта.  «  Собьгпя  во  2-омъ  Кавказскомъ  корпусе г 
отказъ  2-ой  кавказской  гренадерской  дивизш  стать  на  позивдю, 
см-вщете  Мехмандарова,  начальника  дивизш  и  его  нашта- 
дива  »  1). 

30  Марта.  «  Спокойное,  плодотворное  засвдате  армей- 
скаго  съезда  до  глубокой  ночи.  Въ  перерыве  до  об-Ьда  я  собралъ 
лишь  председателей  всвхъ  нашпхъ  комптетовъ  и  мы  выслу- 

шали докладъ  офицеровъ,  пр1-Бхавшихъ  или  б-вжавшихъ  изъ 
частей  2-ой  кавказской  гренадерской  дивизш.  Возмутительная 
истор1я,  в-Ьра  колеблется,  это  начало  разложетя  арши  >>. 

31  Марта.  «  Вм-бсто  Минска,  куда  меня  приглашали  на 
мнтингъ  въ  качестве  оратора,  поъхалъ  по  приказание  Коман- 

дарма во  2-ой  кавказски!  корпусъ.  Вид-ель  Бенескула,  приняв- 
шаго  управлеше  корпусомъ  изъ  рукъ  прапорщика  Ремнева  2)«- 
Зат-Ьмъ  отправился  въ  За.твсье,  гдъ  былъ  собранъ  корпусный 
комитетъ  2  кавк.  к-са...  Получилъ  отъ  него  полное  осуждение 
роли  Ремнева  и  2-ой  кавк.  грен,  дивизш...  Ушелъ  при  крикахъ 
овавди  по  моему  адресу...  » 

2  Апрго.т.  «  Утромъ  узналъ  о  самоубшстзъ"  ген.  Бенескула. 
Днемъ  Головнискш  сказалъ  мн-Ь,  что  офицеры  штаба  2-го  кавк. 
корпуса  обвиняютъ  меня  въ  этомъ  и  что  они  р-Ьшили  написать 
три  письма  одинаковаго  содержашя  ген.  Мехмандарову,  мн-Ь 
и  г-жъ1  Бенескулъ,  давая  последней  право  напечатать  письмо 
въ  газетахъ.  Мн-Ь  первый  разъ  въ  жизни  сказали,  что  я  убийца. 
Не  выдержалъ,  сдълалось  дурно,  самосознате  говорить,  что 
и  я  виновенъ.  Не  надо  мнъ-  было  говорить  Бенескулу  о  некор- 

ректности его  прпнят1я  корпуса  изъ  рукъ  прапорщика  Ремнева. 

1)  началышкъ  штаба  дивизш. 
2)  Извъстный  демагогъ  прапорщпкъ  Ремневъ  съ  толпой  солдатъ 

арестовалъ  и  емЪстилъ  командира  корпуса  ген.  Мехмандарова  и  вру- 
чилъ  командоваше  ген.  Бенескулу.  Марковъ  очень  горячо  обрушился 
по  этому  поводу  на  ген.  Бенескула. 
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Я  долженъ  былъ  знать  его  слабость  духа,  волн,  его  мягкость. 
Вечеромъ  собрались  все  наши  комитеты  и  многочисленная 
публика;  я  пришелъ,и  заявивъ,  что  я  убшца,  просилъ  судить 

меня.  Черезъ  н-Ьсколько  времени  за  мной  прибежали  офицеры 
и  солдаты  съ  просьбой  выслушать  нхъ  постановлеше.  Мое  по- 
явлеше,  чтеше  постановлетя,  въ  которомъ  говорилось,  что  я 
поступилъ,  какъ  честный  солдатъ  и  генералъ,  и  мой  уходъ  — 
сплошная  оващя  всего  собратя.  И  все  же  это  велнкш  урокъ  на 
будущее  ». 

3  Апрголя.  « Продолжаю  чувствовать  физическую  сла- 
бость и  моральную  подавленность  »... 

10  Апргьля.  «  Утромъ  подалъ  заявлешя  въ  оба  комитета  о 
своемъ  отказе.  Усталь  я,  да  вероятно  скоро  получу  наконецъ 
назначете  ». 

13  Апргьля.  «  Я  в-Ьрю,  что  все  будетъ  хорошо,  но  боюсь  — 
какой  ц-Ьной.  Мало  говорить  —  война  до  поб'Ьды,  но  надо  и ХОГБТЬ  этого  »... 

Какъ  знакомы  русскому  офицерству  эти  переходы  отъ 
радостнаго  настроетя  до  подавленнаго,  отъ  надежды  до  отчая- 
шя,  отъ  лихорадочной  работы  въ  комнтетахъ,  сов-втахъ,  еъ-Ьз- 
дахъ  до  сознашя,  что  они  «  погубятъ  армш  и  Росс1ю  ».  Сколько 
драмъ,  подобныхъ  смерти  Бенескула,  разыгралось  на  темномъ 
фонто  великой  русской  драмы... 

Маркова  захватила  волна  нароставшпхъ  собьтй,  и  онъ 

ушелъ  съ  головой  въ  борьбу,  не  думая  о  себв  и  семьъ\  то  в-вря, 
то  отчаиваясь,  любя  Родину,  жал'вя  арм1ю,  которая  въ  его 
сердц-Ь  и  мысли  никогда  не  переставала  занимать  большое мъхто. 

Не  разъ  еще  на  протяженш  своихъ  очерковъ  я  буду  оста- 
навливаться на  личности   Серг'Ья   Леонидовича   Маркова. 

Но  я  не  могъ  отказать  ссб-в  въ  душевной  потребности  те- 
перь-же  вплести  еще  н-Ьсколько  скромныхъ  листковъ  въ  его 
в-Ьнонъ. 

Вънокъ,  который  въ  ноль-  1918  г.  два  в-врныхъ  друга  по- 
ложили на  его  могилу. 

И  написали  : 

«  II  жизнь,  и  смерть  за  счастье  Родины  >>. 



ГЛАВА  XI. 

Власть:  Дума,  Временное  правительство,  командоваше, 
Совать  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ. 

То  исключительное  положете,  въ  которомъ  оказалась  рус- 
екая  держава  —  ̂ провой  войны  и  револювдн  —  повелительно 
требовало  установлетя  въ  ней  сильной  власти. 

Государственная  Дума,  которая,  какъ  я  уже  говорилъ, 
пользовалась  несомнтшнымъ  авторитетомъ  въ  страьгв,  посл"Ь 
долгихъ  и  горячихъ  обсужденш,  отъ  возглавлешя  собою  реЕо- 
лющонной  власти  отказалась.  Временно  распущенная  Высо- 
чайшимъ  указомъ  27  февраля,  она  сохранила  лояльность  и  «  не 
пыталась  открыть  формальное  заевдаше  »,  исходя  изъ  взгляда 
на  себя,  какъ  на  «  законодательное  учреждеше  стараго  порядка, 
координированное  основными  законами  съ  остатками  самодер- 

жавной власти,  явно  обреченной  теперь  на  сломъ  »  х).  Посл'Ь- 
дуюшде  акты  исходили  уже  отъ  «  частнаго  сов-вщашя  членовъ 
Государственной  Думы  ».  Это  же  частное  заевдаше  избрало 

Временный  Комитета  Государственной  Думы,  осуществлявши"! 
первые  дни  верховную  власть.  При  комитета  существовала 
еще  военная  комиесгя  комитета  Государственной  Думы,  возглав- 

ляемая генерал омъ  Потаповымъ  2).  Она  пыталась  оказать  вл1я- 
ше  на  управлеше  арм1ей,  но  встр-Ьтила  решительный  отпоръ 
со  стороны  Ставки.  Самъ  генералъ  Потаповъ  такъ  претенпдозпо 
опред-влялъ  ея  значеше  :  «  я  состоялъ  предевдателемъ  военной 
комисеш,  въ  которой,  съ  арестомъ  членовъ  царскаго  прави- 

тельства, сосредоточивалась  вся  власть  въ  страшв...  Я  настап- 
валъ  на  скорМшемъ  принятш  отъ  меня  вевхъ  функщй  образо- 

вавшимся Временнымъ  правительствомъ  ».  Это  оригинальное 
самодовлеющее  учреждеше,  находившееся  въ  оживленной 

связи  съ  Сов-втомъ  раб.  и  солд.  деп.,  «  являясь  посредникомъ 
между  совдепомъ,  комитетомъ  и  правительствомъ  >>,  существо- 

вало, однако,  до  17  мая,  когда  на  запросъ  Родзянко  военный 

мпнистръ  Керенсюй  ув-Ьдомилъ  его,  что  «  военная  комисая 
блестяще  исполнила  вев  поручешя  и  задачи  въ  первые  два 

1)  Милюковъ.  Пстор1Я  второй  русской  революцш. 

2)  Впоел-Ьдствш  жилъ  въ  Японш,  противод-вйствовалъ  адмиралу 
Колчаку.  Въ  1921  г.  поступнлъ  на  службу  къ  сов-Ьтскому  правительству. 
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месяца  после  переворота  *,  но  что  «  въ  продолжении  дълтель- 
ИОСТИ   КОМПСС1И   наДОбнОСТИ  НТэТЪ  ». 

Съ  передачей  власти  Временному  правительству,  Госуд. 
Дума  и  Комптетъ  ушли  въ  сторону,  но  не  прекращали  своего 
существования,  пытаясь  давать  моральное  обоснозаше  и  под- 

держку первымъ  тремъ  составамъ  правительства.  Но  если  2  мая 
г.о  время  перваго  правительственная  кризиса  комптетъ  боролся 
еще  за  право  назначать  членовъ  правительства,  то  поздяве  ешь 
ограничивался  уже  только  требоЕашемъ  участья  въ  составленш 
правительства.  Такъ,  7  поля,  комптетъ  Гос.  Думы  протестовалъ 

противъ  устранешя  своего  отъ  участия  въ  образоваяш  Керен- 
скимъ  новаго  состава  Временнаго  правительства,  считая  это 
явлете  «  юридически  недопустпмымъ  и  политически  пагуб- 
нымъ  ».  Между  гЬмъ.  Гос.  Дума  имела  неотъемлемое  право  на 
учасые  въ  руководстве  жизнью  страны,  ибо  даже  въ  лагери  ея 

протпвннкозъ  признавалась  огромная  услуга,  оказанная  рево- 
люцш  Думой.  <■■  покорившей  ей  сразу  весь  фронтъ  в  все  офицер- 

ство »  1).  Несомненно  революция,  возглавленная  Сов-втомъ, 
встретила  бы  кровавое  протлводт>йетв1е  и  была  бы  раздавлена. 
II  можстъ  быть,  давъ  тогда  победу  либеральной  демократии 
привела  бы  страну  къ  нормальному  эволюционному  развлтко? 
Кто  знаетъ  тайны  бьгпя! 

Сами  члены  Гос.  Думы,  тяготясь  своимъ  вначале  добро- 
вольнымъ.  нотозрь  вынужденнымъ  безд'Бйств1емъ,  начали  про- 

являть некоторый  абсантеизмъ,  съ  которымъ  пришлось  бо- 
роться председателю.  Темь  не  менее,  и  Дума  и  Комптетъ  го- 

рячо отзывались  на  всЬ  выдаюнпяся  собьгпя  русской  жизни, 

выносили  псстановлешя  осуждающая,  предостерегающая,  взы- 
вающий къ  разуму,  сердцу  и  патриотизму  народа,  армш  и  пра- 

вительства. Но  Дума  была  отметена  уже  революционной  сти- 
хией. Ея  обращения,  полныя  яснаго  сознатя  грядущей  опасно- 

сти п  несомненно  государственныя,  не  пользовались  уже  ника- 
кнмъ  влгявдеыъ  въ  стране  и  игнорировались  правнтельствомъ. 
Впрочемъ,  и  такая  мирная,  не  борющаяся  за  власть  Дума  вы- 

зывала опасешя  въ  среде  революционной  демократш,  и  советы 
вели  яростный  походъ  за  упразднение  Гос.  Думы  и  Гос.  Совета. 
Въ  августе  декларативная  деятельность  Гос.  Думы  стала  за- 

мирать, и  когда  6  октября  Керенстй,  по  требовашю  Совета, 

распустилъ  Гос.  Думу  2),  это  извесые  не  произвело  уже  въ 
стране  сколько-нибудь  заметнаго  впечатэгЪтя. 

Потомъ  долго  еще  идею  4-ой  Гос.  Думы  или  собран1я  Думъ 
всехъ  созывовъ,  какъ  опоры  власти,  гальвашгзировалъ  М.  В. 

Родзянко,  пронеся  ее  черезъ   Кубанские   походы  и   «Екатерп- 

а)  Станкевичъ.  Воспоминашя. 
-)  Законный  5-ти  лътнш  срокъ  оканчивался  2^>  октября. 
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нодарскш  добровольческий »  перюдъ  анти-большевистской 
борьбы... 

Но  Дума  умерла. 
Трудно  сказать,  былъ  ли  неизб*Ьжнымъ  отказъ  отъ  власти 

Гос.  Думы  въ  мартовсте  дни,  вызывался  ли  онъ  реальнымъ 
соотношетемъ  силъ,  боровшихся  за  власть,  могла  ли  «  цензо- 

вая »  Дума  удержать  сощалистичесте  элементы,  въ  нее  вхо- 
дивппе,  и  сохранить  то  вл1яше  въ  странв,  которое  она  пртбр-вла 
въ  результате  борьбы  съ  самодержав1емъ?..  Одно  несомненно, 
что  въ  годы  русскаго  безвременья,  когда  невозможно  было 
нормальное  народное  представительство,  во  всв  перюды  и  всв 
правительства  чувствовали  потребность  въ  какомъ  либо  сурро- 

гате его,  хотя  бы  для  создашя  себ-Ь  трибуны,  для  выхода  на- 
копившимся настроешямъ,  для  опоры  и  разд-Ьлетя  нравствен- 

ной ответственности.  Таковы  «  Временный  сов-Ьтъ  Россшской 
республики  »  —  въ  Петрограде  (октябрь  1917  г.),  инищатива 
котораго  исходила,  впрочемъ,  отъ  революционной  демократш, 

Епд-ввшей  въ  немъ  противовъхъ  предположенному  большеви- 
ками второму  съезду  совгЬтовъ;  осколокъ  учредительнаго  собра- 

шя  1917  г.  —  на  Волге  (лето  1918  г.);  подготовлявшейся  созывъ 
Высшаго  совета  и  Земскаго  собора  —  на  юге  Россш  и  въ  Си- 

бири (1919  г.).  Даже  наивысшее  проявлете  коллективной 
диктатуры,  какимъ  является  «  советь  народныхъ  комиссаровъ  », 
дойдя  до  небывалаго  еще  въ  исторш  деспотизма  и  подавлетя 
общественности  и  всвхъ  живыхъ  силъ  страны,  обративъ  ее  въ 
кладбище,  все-же  считаетъ  необходимымъ  создать  театральный 
декорумъ    такого    представительства,     перюдически    собирая 
«  БСерОСС1ЙСК1Й  СЪ'БЗДЪ   совътовъ  ». 

Власть  Временнаго  правительства  въ  самой  себ-Ь  носила 
признаки  безсил1я.  Эта  власть,  какъ  говорилъ  Милюковъ,  не 
имела  привычнаго  для  массъ  «  символа  ».  Власть  подчинилась 
давлетю  Совета,  систематически  искажавшаго  и  подчинявшаго 

г.св  госзтдарственныя  начинатя  классовымъ  и  партшнымъ  инте- 
ресамъ. 

Въ  составе  ея  находился  и  « заложникъ  демократш »  — 
Керенскш,  который  такъ  опред'Ьлялъ  свою  роль  :  «  я  являюсь 
представителемъ  демократш,  и  Временное  правительство 
должно  смотреть  на  меня,  какъ  на  выразителя  требовашй 
демократш  и  должно  особенно  считаться  съ  ттзми  мнетями, 
которыя  я  буду  отстаивать  »...  х)  Наконецъ,  что  едва  ли  не 
самое  главное,  въ  составь  правительства  входили  элементы 
русской  передовой  интеллигекщи,  разделявппе  всеи/вло  ея 
хороиня  и  дурныя  свойства  и  въ  томъ  числе  полное  отсутств1е 
волевыхъ  нмпульсовъ  —  той  безграничной  въ  своемъ  дерзанш, 
жестокой   въ   устранеши   противодействие   и   настойчивой   въ 

1)  Р-Ьчь  въ  Сов-Ьтб. 
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достиженш  силы,  которая  даетъ  победу  въ  борьбе  за  само- 
сохранете  —  классу,  соеловпо,  нащи.  Всъ  четыре  года  смуты 
для  русской  интеллигенцш  и  буржуазш  прошли  подъ  знакомь 
безсил1я,  непротивлешя  и  потерн  бсбхъ  позищй,  мало  того  — 
физическаго  истреблешя  и  вымиратя.  Повидимому  только  на 
двухъ  крайнпхъ  флангахъ  общественнаго  строя  была  настоящая 
сильная  воля;  къ  сожалтэшю  воля  къ  разрушешю,  а  не  къ  со- 
зиданпо.  Одинъ  флангъ  далъ  уже  Ленина,  Бронштейна,  Апфель- 
баума,  Урицкаго,  Дзержинскаго,  Петерса...  Другой,  разбитый 
въ  февральсюе  дни,  быть  можетъ,  не  сказалъ  еще  послЬдняго 
слова... 

Русская  револющя,  въ  своемъ  зарожденш  и  начал-в,  была 
явлетемъ  безъ  сомн-Ьтя  нащональнымъ,  какъ  результатъ  все- 
общаго  протеста  противъ  стараго  строя.  Но  когда  пришло  время 
новаго  строительства,  столкнулись  двъ  силы,  вступивипя  въ 
борьбу,  двъ-  силы,  возглавлявипя  различный  течетя  обще- 

ственной мысли,  различное  м1ровоззр,вте.  По  установившейся 
терминолопп  —  это  .была  борьба  буржуазш  съ  демокрапей, 
хотя  правильнее  было  бы  назвать  борьбой  буржуазной  демокра- 
Т1И  съ  сощалистической.  Обь-  стороны  черпали  свои  руководя- 
шдя  силы  изъ  одного  источника  —  немногочисленной  русской 
интеллигенцш,  различаясь  между  собою  не  столько  классовыми, 
корпоративными,  имущественными  особенностями,  сколько  по- 

литической идеолопей  и  пр1емами  борьбы.  Обтз  стороны  не 
отражали  въ  надлежащей  м-Бръ-  наетроешя  народной  массы, 
отъ  имени  которой  говорили,  и  которая,  изображая  первона- 

чально зрительный  залъ,  рукоплескала  лнцед'Ьямъ,  затрогп- 
вавшнмъ  ея  наиболее  жгуч1я,  хотя  и  не  совсвмъ  идеальныя 
чувства.  Только  постЬ  такой  психологической  обработки 

инертный  ран-Ье  народъ,  въ  частности  арм1я,  обратились  «  въ 
стихаю  расплавленныхъ  револющей  массъ...  со  страшной  силой 
даЕлешя,  которую  испытывалъ  весь  государственный  орга- 
низмъ  »  1).  Не  соглашаться  съ  этпмъ  взаимодгБйств1емъ,  зна- 

чить, по  толстовскому  ученпо,  отрицать  всякое  вл1яше  вождей 

на  жизнь  народовъ  —  теор1я,  въ  корн-Ь  опровергнутая  больше- 
визмомъ,  покорившимъ  надолго  чуждую  ему  и  враждебную 
народную   стих1Ю. 

Въ  результате  борьбы,  съ  первыхъ  же  недель  правлешя 
новой  власти,  обнаружилось  то  явлеше,  которое  позднее,  въ 
середин-в  1юля  комитетъ  Гос.  Думы,  въ  своемъ  обращенш  къ 
правительству,  охарактеризовалъ  сл-Ьдующимн  словами  : 
«  захватъ  безответственными  организащями  правъ  государ- 

ственной власти,  создате  ими  двоевласпя  въ  центре  и  безвла- 
спя  въ  стране  ». 

1)  Слова  Керенскаго. 
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Власть  Совета  била  также  весьма  условна. 
Не  взирая  на  рядъ  крнзисовъ  правительства,  на  возмож- 

ность взять  при  этомъ  власть  въ  свои  руки  безраздельно  и  без- 
отказно *),  революшонная  демократия,  представленная  Сов-Ь- 

томъ,  категорически  уклонилась  отъ  зтой  роли,  прекрасно- 
сознавая,  что  въ  ней  недостаточно  ни  силы,  ни  знагая,  ни  ум*втя 
вести  страну,  ни  надлежащей  въ  ней  опоры. 

Устами  одного  изъ  своихъ  вождей  —  Церетеллп,  ока  гово- 
рила :  «  не  насталъ  еще  моментъ  для  осуществленля  конечныхъ 

задачъ  пролетариата,  классовыхъ  задачъ...  Мы  поняли,  что 
совершается  буржуазная  резолющя...  II  не  им'Ья  возможности 
полностью  осуществить  свътлые  идеалы...  не  захотго.ш  взять 
на  себя  ответственность  за  крушете  движения,  если  бы  въ 
отчаянной  попытке  решились  навязать  собыпямъ  свою  волю  въ 
данный  моментъ.  Они  предпочитали  путемъ  псстояннаго- 
органпзованнаго  давления  заставлять  правительство  исполнять 
пхъ  требовашя  »  (Нахамкесъ). 

Членъ  исполнительнаго  комитета  Стаккевнчъ  въ  сзопхъ 
« Воспоминащяхъ  »,  отраячающихъ  неисправимую  идеологио 
сбившагося  съ  пути  сощалиста,  дошедшаго  ныжв  до  оправдашя 
большевизма,  ко  бмгЬсгб  съ  Томъ  пропзводящнхъ  впечатление 
искренности,  даетъ  такую  характеристику  Совету  :  «  Сов-втъ  — 
это  собрание  полуграмотпыхъ  солдатъ  —  оказался  руководнте- 
лемъ  потому,  что  онъ  ничего  не  требовалъ,  потому  что  онъ  былъ 
только  фирмой,  услужливо  прикрывавшей  полнее  безнача- 
гле  »...  Дв1з  тысячи  тыловыхъ  солдатъ  и  восемьсотъ  рабочпхъ 
Петрограда,  образовали  учрежден! е,  претендовавшее  на  руко- 

водство всей  политической,  военной,  экономической  и  сопдаль- 
ной  жизнью  огромной  страны!  Газетные  отчеты  о  засЬдатяхъ 
Совьта  свидетельствовали  объ  удпвптельномъ  нев^жеств-в  и 
безтолочи,  который  царили  въ  нихъ.  Становилось  невыразима 
больно  и  грустно  за  такое  <<  представительство  »  Россш. 

Мало  по  мелу  въ  кругахъ  интеллигенщп,  демократической 

буржуазш,  въ  офицерской  сред-Ь  накипала  глухая  и  ̂ езеильная 
злоба  протпвъ  Совета  ;  на  немъ  сосредоточивался  весь  одгумъ, 
его  поиосплп  въ  этпхъ  кругахъ  самыми  грубыми,  укпзптельнымп 
словами.  Эту  ненависть  противъ  Совета,  проявлчг.чпчося  за- 

частую открыто,  револющонная  демократ1я  совершенно  не- 
правильно относила  къ  самой  идего  демократическаго  представи- 

тельства. 
Съ  течешемъ  времени  прюритетъ  Петроградскаго  совета, 

припнсывавшаго  выдвинувшей  его  сред-Ь  исключительную  за- 

х)  Я   говорю    только  о  несопротивлеши    этому    со   стороны    Вре- 
менного правительства. 
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слугу  свержения  старой  власти,  сталь  зазгЬтно  падать.  Огром- 
ная сеть  комитетовъ,  совъ"говъ,  наводннвшнхъ  страну  и  армпо, 

требовала  учаспя  въ  правительственной  работе.  Въ  результате 

въ  апреле  состоялся  съ-Ьздъ  делегатовъ  сов'ьтовъ  рабочихъ  н 
солдатскихъ  депутатовъ.  Петроградскш  сов'Ьтъ  реорганизо- 
ванъ  на  началахъ  бол'Ье  равном-врнаго  представительства,  а 
въ  1ЮН-Б  открылся  Всероссшскш  съ'Ьздъ  представителей  совъ- 
товъ  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ.  Интересеыъ  составь 

этого  уже  бол'Ье  полнаго  демократическаго  представительства. 

Соц.-револющонеровъ   285 
Соц  -дем.  меньшевиковъ   2 18 
Соц.-дем.  болыпевикоЕъ   105 
Интернащоналистовъ        32 

Вн'Ь  фракц.  сощалистовъ      ....     73 
Объединен,   соц.-демократовъ .   .   .     10 
Бундовцевъ       10 
Группы  «  Единства  »         3 
Ыародн.  сощалистовъ             3 
Трудовиковъ         5 
Анархо-коммуклстовъ             1 

Такимъ  образомъ,  подавляюиця  массы  не  социалистической 
Роесш  не  бьши  представлены  ни  одннмъ  человтшомъ.  Даже  гЬ, 

чуждые  политике  или  прпнадлежавипе  къ  бол-Ье  празымъ  груп- 
пнровкамъ  элементы,  которые  прошли  отъ  сов-ьтовъ  и  армей- 
скихъ  комитетовъ  подъ  рубрикой  «  вн'Бпартшныхъ  »,  по  по- 
буждешямъ  далеко  не  государственнымъ,  посшвишли  нацтшить 
на  себя  сощалистнческш  ярлыкъ  и  растворились  въ  партшномъ 
составъ\  Чисто  сощалистическими  были  и  всв  составы  исполни- 
тельнаго  комитета  совета.  При  этихъ  услов1яхъ  невозможно 
было  расчитывать  на  самоогранпчеше  револющонной  демокра- 

ты! и  надеяться  на  удержание  народнаго  двпжетя  въ  рамкахъ 
буржуазной  револющи.  Фактически  у  полусгннвшаго  кормила 
власти  сталъ  блокъ  нзъ  сощалъ-револющонеровъ  и  сощалъ- 
демократовъ  меньшевиковъ  съ  явнымъ  преобладашемъ  вначале 

первыхъ,  потомъ  послгьднихъ.  Въ  сущности  этотъ  узко-партш- 
ный  блокъ,  тягот"бвш1й  надъ  волей  правительства  и  несетъ  на 
себй  главную  тяжесть  ответственности  за  посл'Ьдующш  ходъ. 
русской   револющи. 
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Составъ  Совета  былъ  крайне  разнороденъ  :  интеллигенты, 
мелкая  бурнчуаз1я,  рабоч1е,  солдаты,  много  дезертировъ...  По 
существу  Сов-Ьтъ  и  съезды,  въ  особенности  первый,  пред- 

ставляли изъ  себя  довольно  аморфную  массу,  совершенно  не- 
воспитанную въ  политическомъ  отношешн  :  центръ  тяжести 

всей  работы  руководства  и  вл1ятя  перешелъ  поэтому  въ  испол- 
нительные комитеты,  представленные  почти  исключительно 

сощалистическимъ  интеллигентскимъ  элементомъ.  Сам}'ю 
уничтожающую  критику  Исполнительнаго  комитета  совета 
вынесъ  изъ  нтщръ  самого  учреждетя  членъ  его,  В.  Б.  Станке- 
вичъ  :  хаотичность  засвданш,  политическая  дезорганизован- 
ность,  неопределенность,  торопливость  и  случайность  въ  ре- 

шети вопросовъ,  полное  отсутств!е  адмннистративнаго  опыта 
и,  наконецъ,  демагопя  членовъ  комитета  :  одннъ  призываетъ 

въ  «  Изв-бст1яхъ  »  къ  анархш,  другой  разсылаетъ  разр'Ьшитель- 
ныя  грамоты  на  экспропр1ащю  пом-вщичьихъ  земель,  третш 
разъясняетъ  пришедшей  военной  делегащи,  пожаловавшейся 
на  военное  начальство,  что  необходимо  его  сместить,  арестовать 
и  т.  д. 

« Поражающей  чертой  въ  личномъ  составь-  комитета 
является  значительное  количество  инородческаго  элемента  — 
пишетъ  Станкевичъ.  —  Евреи,  грузины,  латыши,  поляки,  ли- 

товцы были  представлены  совершенно  несоразмерно  ихъ 
численности  и  въ  Петрограде,  и  въ  стране  ». 

Я  приведу  списокъ  перваго  презщцума  Всерос.  центр, 
комит.  сов'Ьтовъ  р.  и  с.  д.  : 

Чхеидзе  —  грузинъ  Саатанъ  —  армянинъ 
Гурвичъ  (Данъ)  }  Кру шинскш  —  полякъ 
Гольдманъ  (Либеръ)  /  Никольстй  —  если  не 
Гоцъ  >  евреи  псевдонимъ,    то     вт^ро- 
Гендельманъ  I  ятно  русскш. 
Розенфельдъ  (Каменевъ)  / 

Это  исключительное  преобладате  инородческаго  элемента, 
чуждаго  русской  нащональной  идее,  не  могло,  конечно,  не 
повл1ять  въ  свою  очередь  на  все  направлете  деятельности  Со- 

вета въ  духе  гибельномъ  для  русской  государственности. 
Правительство  съ  первыхъ  же  шаговъ  своихъ  попало  въ 

шгЪнъ  къ  Совету,  котораго  значете,  вл1яте  и  силу  оно  пере- 
оценивало и  которому  само  не  могло  противопоставить  ни  силы, 

ни  твердой  воли  къ  сопротивлешю  и  борьбе.  Правительство  не 
надеялось  на  успехъ  этой  борьбы,  такъ  какъ,  охраняя  русскую 
государственность,  оно  не  могло  провозглашать  тате  плени- 

тельные для  взбаламученнаго  народнаго  моря  лозунги,  кате 
выходили  изъ  Совета.  Правительство  говорило  больше  объ 
обязаиностяхъ,  Советъ  —  о  правахъ.  Первое  «  запрещало  », 
второй  «  позволялъ  ».  Правительство  было  связано  со  старой 
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властью  преемственностью  всей  государственной  идеологи*, 

организации  даже  вн'вшнихъ  пр1емовъ  управлешя,  тогда  какъ 
Сов-втъ,  рожденный  изъ  бунта  и  подполья,  являлся  прямымъ 
стрицашемъ  всего  стараго  строя. 

Если  до  сихъ  поръ  еще  среди  небольшой  части  умеренной 
демократы!  сохранилось  убтзждеше  въ  «  сдерживающей  народ- 

ную стихло  »  роли  Совета,  то  это  результатъ  прямого  недора- 
зумения . 

Совгъть,  во  действительности,  не  прямо  разрушало  русскую 
государственность  —  онъ  ее  расшатывало  и  расшатало  до  кру- 
шетя  армш  и  пр(япия  большевизма. 

Отсюда  двойственность  и  неискренность  направления  его 
деятельности. 

Не  желая  и  не  югвя  возможности  принять  власть,  Сов-втъ, 
вм'Ьстъ"  съ  гвмъ,  не  допускалъ  укрвплетя  этой  власти  въ  ру- 
кахъ  правительства.  На  ряду  съ  призывомъ  революционной 
демократш  «  оказывать  поддержку  Временному  правительству, 
поскольку  оно  будетъ  неуклонно  идти  въ  направленш  къ  упро- 
ченпо  и  расширенно  завоевашй  революпди  и  псско.тьку  свою 
внешнюю  политику  оно  строить  на  почр/е  отказа  отъ  захват- 
пыхъ  стремлешй »,  недов-вр1емъ  и  прямой  угрозой  звучитъ 
далыгвйний  прнзывъ  :  «  организуясь  и  сплачивая  свои  силы 

вокрупь  сов-втовъ  р.  и  с.  д.,  быть  готовымъ  дать  р-вшительный 
отпоръ  всякой  попытке  правительства  уйти  изъ  подъ  контроля 
демократш  или  уклониться  отъ  выполнешя  принятыхъ  на  себя 
обязательствъ  ».  (Резолющя  перваго  съезда  4  аир.  17  г.). 

Но,  помимо  декларатпвныхъ  выстзчшенш,  въ  повседнев- 
ной жизни  Совъта  и  Исполнительнаго  комитета  всв  р-вчи,  всв 

разговоры,  разъяснешя,  выступлешя  —  устныя,  печатныя  — 
пленума,  отд'Ьльныхъ  группъ,  отд'Ьльныхъ  лнцъ,  разсылаемыхъ 
но  страи-в  и  фронту  —  клонились  къ  разрушенпо  авторитета 
правительства.  «  Не  нарочно,  но  постоянно,  —  говоритъ  Стан- 
кевичъ  —  комнтетъ  наносилъ  смертельные  удары  правитель- 

ству ». 
Сознательно  разрушая  дисциплину  въ  армш  приказомъ 

Л»  1,  декларацией  правъ  солдата  и  постояннымъ  возд-Ьйстаемъ 
на  военное  законодательство  и  войсковыя  оргаппзацш,  уннзивъ 

и  обезличивъ  командный  составъ,  Совтугъ  одновременно  возв'Ь- 
щалъ,  что  «  арм1я  сильна  лишь  союзомъ  солдатъ  и  офицерства  », 
что  «  командному  составу  должна  быть  предоставлена  полная 
самостоятельность  въ  области  оперативной  и  боевой  деятельно- 

сти, решающее  зиачеше  въ  области  строевой  и  боевой  подго- 
товит! ». 

Любопытно,  кто-же  направлялъ  военное  законодательство 
по  пути  демократизации  ломая  всв  устои  армш,  вдохновляя 
Поливановскую  комиссйо,  связывая  по  рукамъ  двухъ  военныхъ 
мшшстровъ?  Составъ  лицъ,  выбранныхъ  въ  началт>  апреля  отъ 
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солдатской  части   Сов-Ьта  въ  исполнительный  комптетъ,  опре- 
д-вляется  такъ  х)  : 

Офяцерсвъ 
вэен. 

времени. 

Чннов- ннковъ. Юнкеровъ. 

С  О  Л  Д  А  Т  Ъ. 

Тылов, 
частей. 

Писарей  и 
нестроевыхъ. 

1 2 2 9 5 

Характеристику  же  нхъ  предоставляю  Станкевичу  :  «  вна- 
чале попали  истерический,  крикливый  и  неуравновешенный 

натуры,  который  въ  результате  ничего  не  давали  комитету  »... 
Потомъ  вошли  новые  съ  «  Завадьей  и  Бикаснкомъ  во  главъ\ 
Посзгвдте  дсбросовъттно,  насколько  въ  силахъ,  старались 
справиться  съ  моремъ  военныхъ  дъчть.  Но  оба  были,  кажется, 
мирными  писарями  въ  запасныхъ  батальонахъ,  никогда  не 
интересовавшимися  ни  войной,  ни  аршей,  ни  политичсскимъ 
переворотомъ  »... 

Наиболее  ярко  двойственность  и  неискренность  Сов-Ьта 
выражались  въ  вопросв  о  вошгв.  Л'ввые  интеллигентские  круги 
и  революционная  демократия  въ  большей  части  своей  исповъды- 
вали  идеи  Циммервальда  и  интернащопализма.  Естественно, 
поэтому,  что  первое  слово,  съ  которымъ  Совтзтъ  обратился  «  къ 
народамъ  всего  шра  »  (14  марта  1917  года),  было  : 

—  Миръ! 
Но  м1ровыя  проблемы,  безконечно  сложный  въ  сплетенш 

нащональпыхъ,  политпческпхъ,  экокомнческихъ  интересозъ 
народовъ,  расходящихся  въ  понимаши  предвъчной  м1ровой 
правды,  не  могли  быть  разрешены  такимъ  элементаркымъ  пу- 
темъ.  Бетманъ-Гольвегъ  отвътилъ  презрптельнымъ  молчашемъ. 
Рейхстагъ  17  марта  1917  года  большпнствомъ  вгбхъ  голосовъ 
противъ  голосовъ  обтьихъ  совдалъ-демократпческнхъ  фраквдй 
-отклонилъ  предложеще  о  заключении  мира  безъ  анексш.  НЬ- 
мецкая  демократ1я  устами  Носке  сказала  :  «  намъ  изъ-за  гра- 

ницы предлагаютъ  устроить  революцию:  если  мы  посл-вдуемъ 
этому  совъту,  то  рабоч!е  классы  постпгнетъ  несчастье  »;  въ 

станов  союзниковъ  и  среди  союзной  демократш  совъ"гскш  манп- 
фестъ  вызвалъ  лишь  недоумтькхе,  тревогу  и  неудовольств1е, 

особенно  ярко  выраженныя  въ  р*вчахъ  прпбывшихъ  въ  Росаю 
Тома,  Гендерсона,  Вандервельде  и  даже  ньпгвшняго  француз- 
скаго  большевика  Кашэна. 

Въ  дальн-вйшемъ  къ  слову  «  миръ  »  Совълъ  прибавнлъ  новое 
опредъмеше  «  безъ  анексш  и  контрпбущй,  на  основ-в  самоопре- 
двлетя  народовъ  ».  Теоретичность  этой  формулы  немедленно 

х)   Ран-ве  состояло  въ  комитете  три  офицера  воеинаго  времени  и 
И'БСколько  солдатъ. 
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же  столкнулась  съ  реальнымъ  вопросо.мъ  объ  оккупированной 
немцами  западной  и  южной  Россш,  о  Польше,  о  разоренныхъ 
немцами  странахъ  —  Румын] и,  Бельгш  и  Сербш,  объ  Эльзасъ- 
Лотаринпи  и  Познани,  наконецъ  о  томъ  рабстве,  экспропр1а- 
щяхъ  и  принудительною  труде  для  войны,  которымъ  были  под- 

вергнуты немцами  всв  страны,  подпавнйе  подъ  ихъ  власть. 

Ибо,  согласно  программе  н'Ьмецкихъ  сощалъ-демократсвъ,. 
опубликованной  наконецъ  въ  Стокгольме,  —  для  французозъ 
въ  Эльзасе  и  Лотаринпи,  поляковъ  въ  Познани  и  датчанъ  въ 
Шлезвигв  предназначалась  только  культурно-навдональная 
автоном1я  подъ  скнпетромъ  германскаго  императора. 

Въ  то-же  время  всемирно  поощрялась  идея  самостоятель- 
ности Финляндш,  русской  Польши,  Ирландш.  Требовате  воз- 

вращетя  н'Ьмецкихъ  колоти  находилось  въ  какомъ  то  трога- 
тельномъ  единеши  съ  обещатями  самостоятельности  Пндш, 
(ламу,  Корее... 

Спапт.ес1а1г  не  вызвалъ  солнца.  Протянутая  рука  стыдливо 

повисла  въ  воздухе.  Сов-втъ  вынужденъ  былъ  признать,  что 
«  нужно  время,  чтобы  народы  всЬхъ  странъ  возстали  и  желез- 

ною рукою  принудили  своихъ  царей  и  капиталнстовъ  къ 
миру»...  А  пока  «товарищи-солдаты,  поклявшись  защищать 
русскую  свободу  >>,  не  должны  «  отказываться  отъ  наступатель- 
ныхъ  Д-БЙСТВ1Й,  которыхъ  можетъ  потребовать  боевая  обста- 

новка »...  Въ  среде  револющонной  демократш  наступила 
растерянность,  ярко  выраженная  въ  словахъ  Чхеидзе  :  «  мы 
все  время  говорили  противъ  войны,  какъ  же  я  могу  теперь  при- 

зывать солдат  ъ  къ  продолжешю  войны,  къ  стоятю  на 

фронтЬ!  »  х). 
Но  слова  «  война  »  и  «  наступлете  »  были  все-таки  произне- 

сены. Они  разделили  сов-втскихъ  сощалнстовъ  на  два  лагеря  — 
«  оборонцевъ  »  и  «  пораженцевъ  ».  Теоретически  къ  первымъ 
принадлежали  только  правыя  группы  соц.  револющонеровъ, 
народные  сощалисты,  «  Единство  »  и  трудовики.  Проч1е  соща- 
листы  нсповЬдывали  немедленную  ликвидащю  войны  и  углубле- 
ше  револющи  путемъ  внутренней  классовой  борьбы.  Практиче- 
ски-же,  при  голосованы!  вопроса  о  войне,  къ  оборонцамъ  при- 

соединялась большая  часть  соц.  рев.  и  соц.  дем.  меньшевиковъ. 
Но  выносимыя  формулы  носили  на  себе  печать  этой  двойствен- 

ности —  ни  мира,  ни  войны.  Церетелли  призыва лъ  «  пробудить 
движете  протнвъ  войны  во  всъхъ  странахъ,  какъ  союзныхъ, 
такъ  и  враждебныхъ  ».  Съездъ  ̂ елегатовъ  советовъ  р.  и  с.  де- 
путатовъ  въ  конце  марта  вынесъ  не  совсвмъ  определенное  по- 

становление, въ  которомъ,  после  требоватя  отказа  отъ  «  анек- 
С1Й  и  контрибуций  »,  предъявленнаго  всемъ  воюющимъ  держа- 
вамъ,   5'к взывалось   все-же,   что   «пока   война   пр  должается, 

*)  Станкевичъ.  «  Воспоминания  ». 



«  Транспортъ  » 

Стр.  149. 
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крушеше  армш,  ослаблеше  ея  устойчивости,  крепости  и  спо- 
собности къ  активнымъ  операщямъ  было  бы  величайшимъ  уда- 

ромъ  для  д-вла  свободы  и  для  жнзненыыхъ  интересовъ  страны  ». 
Въ  начал*  1юня  второй  съ'Ьздъ  вынесъ  новую  резолющю,  кото- 

рая на  ряду  съ  опред'вленнымъ  заявлешемъ,  что  «  вопросъ  о 
наступленш  долженъ  быть  р-вшаемъ  исключительно  съ  точки 
зр'втя  чисто  военныхъ  и  стратегическихъ  соображенш  », 
вмьСТ'Ь  съ  т'Ьмъ,  внушала  явно  пораженческую  идею  :  «оконча- 

ние войны  путемъ  разгрома  одной  изъ  группъ  воюющихъ  сто- 
ронъ  послужило  бы  источникомъ  новыхъ  войнъ,  еще  более  уси- 

лило бы  рознь  между  народами  и  довело  бы  ихъ  до  полнаго  исто- 
щешя,  голода  и  гибели  ».  Револющонная  демократ1я  очевидно 
смешала  два  понят1я  :  стратегическую  побгьду,  знаменующую 
окончаше  войны,  и  условия  мирного  договора,  которыя  могутъ 

быть  человечны  и  безчелов-Ьчны,  справедливы  и  несправед- 
ливы, дальновидны  и  близоруки. 

И  такъ,  следовательно  —  война,  наступлеше,  но  безъ 
поогъды. 

Небезынтересно  указать,  что  такую-же  формулу  произ- 
несъ  еще  въ  1915  году  прусски!  депутатъ  и  редакторъ  «  Уог- 

луаегЬз'а»  Стребель  :  «  я  исповедую  открыто,  что  полная  победа 
имперш  не  послужить  на  пользу  сощалъ-демократш  »... 

Не  было  той  области  государственна™  управлешя,  въ  ко- 
торую бы  не  вмешивался  Сов-Ьтъ  и  Исполнительный  комитетъ 

съ  той-же  двойственностью  и  той-же  неискренностью,  которыя 
вызывались  съ  одной  стороны  боязнью  нарушить  основныя 
догмы  своихъ  учетй  и  съ  другой  —  явной  невозможностью 
претворешя  ихъ  въ  жизнь.  Въ  государственномъ  строительстве 
творческой  работы  его  не  было  и  не  могло  быть.  Въ  области 
экономической  жизни  страны,  въ  аграрномъ  и  рабочемъ  вопросе 
эта  деятельность  ограничивалась  опубликовашемъ  широко- 
в-Ьщательныхъ  партпшыхъ  сощалистическихъ  программъ, 
осуществлете  которыхъ  даже  въ  глазахъ  министровъ-совда- 
листовъ  въ  обстановке  анархш,  войны  и  экономической  раз- 

рухи было  невыполнимо.  Темъ  не  менее,  эти  резолющи  и  воз- 
звашя  принимались  въ  народе,  на  фабрике  и  въ  деревне  какъ 
«  разрешете  »,  возбуждали  страсти,  вызывали  желате  къ  не- 

медленному и  самочинному  проведетю  ихъ  въ  жизнь.  А  вследъ 
за  такой  подготовкой  народныхъ  стремленш  тутъ-же  следовали 
сдерживаюипя  воззвашя  :  «  потребовать  немедленнаго  и  без- 
прекословнаго  исполнетя  всехъ  предписатй  Временнаго  Пра- 

вительства, которыя  оно  сочтетъ  необходимымъ  издать  въ  инте- 
ресахъ  револющи  и  внешней  безопасности  страны  »...  *) 

Но  декларативная  литература  далеко  еще  не  определяетъ 
характеръ  деятельности  Совета. 

г)  Кронштадцамъ  26  мая  1917  года. 

8 
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Главною  чертою  Совета  и  Комитета  было  полное  отсутствие 
дисциплины  среди  ихъ  членовъ.  Говоря  о  взаимоотношешяхъ 
особой  делегацш  Комитета  (контактной)  съ  Времемнымъ  Пра- 
:  ительствомъ,  Станкевичъ  прибавляетъ  :  «  но  что  могла  сделать 
зта  делегащя,  если  въ  то  время,  какъ  она  бесЬдовала  и  прихо- 

дила кь  полному  единодушно  съ  министрами,  десятки  Алексан- 
дровскихъ  х)  разсылали  письма,  печатали  статьи  въ  «  Извъ- 
с.тхяхъ  »,  разъезжали  отъ  имени  Комитета  делегатами  по  про- 
ВИНЦ1И  и  вь  арюй,  принимали  ходоковъ  въ  Таврическомъ 
дворцъ,  каждый  выступая  по  своему,  не  считаясь  ни  съ  какими 
разговорами,    инструкщями    или    постановлешями    и    ръчне- 
Н1ЯМИ  »... 

Обладалъ-ли  действительной  сластью  Совттъ  (Централь- 
ный комитетъ)'? Я  отвечу  словами  обращешя  организащоннаго  комитета 

рабочей  совдалъ-демократической  партш  (1юль  1917  года)  : 
«И  тотъ  лозунгъ,  за  которымъ  идутъ  мнопе  рабоч1е — • 

«  вся  власть  есвътамъ  »  —  есть  опасный  лозунгъ.  Ибо  за  сове- 
тами идетъ  меньшинство  населешя,  и  мы  должны  всеми  силами 

добиваться,  чтобы  тъ-  буржуазные  элементы,  которые  еще  мо- 
гутъ  и  хотятъ  вм-встЬ  съ  нами  отстаивать  зазоевашя  револющи, 
вм-бст-б  съ  нами  взяли  на  себя  и  то  тяжкое  наследство,  какое 
досталось  намъ  отъ  стараго  режима,  и  ту  огромную  отвътствен- 
ность  за  пеходъ  револющи,  какая  ложится  на  насъ  передъ 
лицомъ  всего  народа  ». 

Ио  Совътъ  (позднее  и  Всерос.  Центр.  Комитетъ),  въ  силу 
своего  состава  и  политической  идеологш,  не  могъ  и  не  хоттшъ 

оказывать  въ  полной  м-Ьр-Б  хотя  бы  сдерживающаго  вл1яшя  на 
народную  стихпо,  вырвавшуюся  изъ  оковъ,  мятущуюся  и  бу- 

шующую, ибо  члены  его  были  вдохновителями  этого  движетя, 
и  все  значегпе,  вл1яте  и  авторитетъ  Совъта  находились  въ  стро- 

гой зависимости  отъ  степени  потворствовашя  инстикктамъ  на- 
родныхъ  маесъ.  А  эти  массы,  какъ  говорить  даже  стороншй 

наблюдатель  изъ  марксистскаго  лагеря,  Карлъ  Каутскш,  2), 
«  какъ  только  револющя  втянула  ихъ  въ  свое  движете,  знали 
лишь  о  своихъ  нуждахъ,  о  своихъ  стремлетяхъ  и  плевали  на 
то,  осуществимы  ли  и  общественно  полезны  или  нътъ  ихъ  тре- 
бовашя  ».  И  сколько  нибудь  твердое  и  ртшштельное  противо- 

действие ихъ  давлетю  грозило  смести  быт!е  Совъта. 
Къ  тому-же  день  за  днемъ,  шагъ  за  шагомъ  Совътъ  подпа- 

далъ  все  больше  и  больше  подъ  вл!ян1е  анархо-болыневистекихъ 
идей. 

х)  Членъ  комитета,  выдававшей  разрЪшешя  на  захваты  земель. 
2)  Терроризмъ  и  коммунизмъ. 



ГЛАВА  XII 

Власть:  борьба  за  власть  большевиковъ,  власть  армш, 

идея  диктатуры. 

Первый  пер1одъ  деятельности  большевиковъ  —  отъ  начала 
ре-Еолюцш  до  октябрьскаго  переворота  заключался  въ  боръбт 
га  власть  путемъ  упразднешя  всего  буржуазнаго  строя  страны 

ц  дезорганизащи  армш,  подготовляя  т-бмъ  почву  для  прнше- 
ств1я  большевизма  (Ь'ауепетепт,  какъ  торжественно  называетъ 
Бронштейнъ-Троцкш) . 

На  другой  день  после  своего  пр1езда  въ  Росс1ю  Ленинъ 
опубликовалъ  свои  «  тезисы  »,  которые  я  привожу  въ  извлечении 

1.  Война,  веденная  «  капиталистическнмъ  правительствомъ» 
остается  грабительской,  империалистской,  и  потому  недопу- 

стимы ни  мал-Бйипя  уступки  «  револющокному  оборончеству  а, 
Представителямъ  револющоннаго  оборончества  и  дейст- 

вующей армш  разъяснять,  что  кончить  войну  истиннымъ  демо- 
кратическимъ,  не  наспльннческимъ  миромъ  нельзя  безъ  свер- 
жешя  капитала. 

Братанье. 
2.  Переходъ  отъ  перваго  этапа  револющи,  давшаго  власть 

буржуазш,  ко  второму,  который  долженъ  дать  власть  пролета- 
р1ату  и  б'Ьдн'Бйшимъ  слоямъ  крестьянства.  ;, 

~3.  Никакой  поддержки  Временному  правительству;  разъ- яскете  полной  лживости  его  объчцатй. 

4.  Признате  факта,  что  въ  большинств-Ь  сов-ьтовъ  рабочихъ 
депутатовъ  парт1я  большевиковъ — -въ  меньшинстве  и  поэтому, 
пока  нужно  вести  работу  критики  и  выяснешя  ошибокъ,  про- 
поведл'я  въ  то  же  время  необходимость  перехода  всей  государ- 

ственной власти  къ  совету  рабочихъ  депутатовъ. 
5.  Россгя  —  не  парламентарная  республика,  —  это  было 

бы  шагомъ  назадъ,  —  а  республика  советовъ  рабочихъ,  батрац- 
кихъ  и  крестьянскихъ  депутатовъ  по  всей  стране,  снизу  до 
верху. 

Устранете  по  л  ищи  (милищи?),  армш,  чиновничества. 
6.  Въ  аграрной  программе  —  перенесете  центра  тяжести 

на  совтъты  батраикихъ  депутатовъ.  Конфискащя  всехъ  поме- 
щичьихъ    земель.    Нащонализащя    всгохъ    земель    въ    стране; 
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распоряжеше  землею  мгьстными  советами  батрацкихъ  и  кре- 
стьянскихъ  депутатовъ.  Выдгьлеше  сов'Ьтскихъ  депутатовъ  отъ 
б'Ьдн'Бйшихъ  крестьянъ. 

7.  Немедленное  шпяше  всЬхъ  банковъ  страны  въ  одинъ 
обще-нащональный  банкъ  и  введете  контроля  надъ  нимъ  со 
стороны  Совета  рабочихъ  депутатовъ. 

8.  Пока  —  не  введете  сощализма,  а  только  переходъ  къ 
контролю  со  стороны  Сов-вта  рабочихъ  депутатовъ  за  общест- 
веннымъ  произвол ствомъ  и  распред1шетемъ  продуктовъ. 

9.  Требовате  государства-коммуны  и  перемена  назватя 
парпи  соталъ-демократовъ  большевиковъ  на  коммунистиче- 

скую парпю. 
Я  не  буду  останавливаться  надъ  этой  программой,  прове- 

дете которой  въ  жизнь  началось  съ  конца  октября,  съ  извест- 
ными отступлетями.  Для  перваго  перюда  деятельности  боль- 

шевиковъ важнее  тактика  ихъ,  исходившая  изъ  сл'Ьдующихъ 
конкретныхъ  положетй  : 

1)  свержете  правительства  и  разложете  армш; 

2)  возбуждете  классовой  борьбы  въ  стране  и  даже  внутри- 
классовой —  въ   деревне; 

3)  отрицате  демократическихъ  формъ  государственнаго 
строя  и  переходъ  власти  къ  меньшинству  (парпи  с. -д.  больше- 

виковъ) —  «  меньшинству  хорошо  организованному,  вооружен- 
ному и  централизованному  »  (Ленинъ). 

Но  идеолопя  парпи  была  недоступна  понимашю  не  только 
темныхъ  массъ  русскаго  народа,  но  и  второстепенныхъ  работ- 
никовъ  большевизма,  которые  были  разсвяны  по  стране.  Мас- 
самъ  нужны  были  лозунги  простые,  ясные,  немедленно  прово- 

димые въ  жизнь  и  отв-Ьчаюшде  ихъ  желашямъ  и  требоватямъ, 
чрезмерно  возросшимъ  въ  бурной  атмосфере  революцш.  Этотъ 
упрощенный  большевизмъ  —  съ  типичными  чертами  русскаго 
бунта  —  проводить  было  тт>мъ  легче,  что  онъ  отрешился  отъ 
всякихъ  сдерживающихъ  моральныхъ  началъ,  поставивъ  целью 
первоначальной  своей  деятельности  одно  чистое  разрушете, 
не  останавливаясь  при  этомъ  передъ  угрозой  военнаго  разгрома 
и  разорешя  страны. 

Первымъ  объектомъ  борьбы  было  Временное  правительство. 
Во  всей  большевистской  печати,  въ  словесной  агитащи,  въ 

выступлетяхъ  совъговъ,  съ-вздовъ,  даже  въ  дискусаяхъ  съ 
членами  Временнаго  правительства,  главари  большевиковъ 
проводили  резко  и  настойчиво  идею  его  устранетя,  какъ 
«  оруд1я  контръ-револющи  и  международной  реакщи  ». 

Но  переходить  къ  решительнымъ  действ1ямъ  большевики 
все-же  воздерживались,  опасаясь  «  отсталой  въ  политическомъ 
отношеши  провинщи  ».  Начался  рядъ  действш,  имевшихъ, 
по    военной    терминолопи    характеръ    усиленной    разведки  : 
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захватъ  оеобняковъ  въ  Петрограде  1)  и  демонстращя  20-21 
апреля.  Это  былъ  первый  «  смотръ  »  пролетар1ату  и  подсчетъ 
болыпевистскихъ  силъ.  Демонстращя,  въ  которой  приняли 

участие  рабоч1е  и  войска,  имела  вн-Ьшнимъ  2)  поводомъ  ноту 
Милюкова  по  международной  политике  и  (УгЬдсттемъ  —  вол- 
нете  въ  столице  и  вооруженное  столкновеше,  съ  убитыми  и 
ранеными.  Толпа  носила  плакаты  съ  надписями  «  Долой  захват- 

ную политику  Милюкова  »,  «  Долой  Временное  правительство  ». 
«  Смотръ  »  не  удался.  II  хотя  въ  прешяхъ  по  этому  поводу 

въ  Совтл"Б  большевики  требовали  свержетя  правительства, 
въ  р'Ьчахъ  ихъ  звучала,  однако,  нота  некоторой  неуверенности: 
«  ...  но  прежде,  чтэмъ  пойти  на  это,  пролетар1атъ  долженъ  обсу- 

дить существующее  положеше  и  подсчитать  свои  силы  ».  Сов-бтъ 
вынесъ  осуждете  и  захватной  политике  правительства  и  вы- 
ступленш  большевиковъ,  и,  вместе  съ  тбмъ,  «  горячо  прив'Ьт- 
ствовалъ  револющонную  демократш  Петрограда,  своими  ми- 

тингами, резолющями  и  демонстращями  засвидетельствовав- 
шую свое  напряженное  внимате  къ  вопросамъ  внешней  поли- 

тики!.. »    (Изъ  воззвашя  Совета). 

10-го  1юня,  во  время  съезда  сов-бтовъ,  Ленинъ  готовилъ 
новую  крупную  вооруженную  демонстращю,  но,  ввиду  совер- 

шенно отрицательнаго  отношетя  къ  ней  огромнаго  большинства 
съезда,  ее  пришлось  отменить.  Демонстращя  имела  своей  це- 

лью также  переходъ  власти  къ  советамъ.  Весьма  оригинальна 
была  эта  борьба  внутри  самой  револющонной  демократш, 
между  двумя  ея  крылами,  ставшими  въ  непримиримый  отно- 

шетя другъ  къ  другу.  Левое  крыло  всеми  силами  предлагало 
оборонческому  блоку  —  такъ  какъ  за  нимъ  было  большинство  — 
порвать  съ  буржуаз1ей  и  взять  въ  свои  руки  власть.  Блокъ 
также  всеми  силами  открещивался  отъ  этой  власти.  Въ  среде 
советовъ  шла  некоторая  дифференщащя,  выражавшаяся  въ 
сближети  по  частнымъ  вопросамъ  съ  большевиками  левыхъ 
сощалистовъ-револющонеровъ  и  сощалъ-демократовъ  интер- 
нащоналиетовъ;  но,  темъ  не  менее,  до  сентября  большевики 
не  имели  еще  абсолютнаго  большинства  какъ  въ  Петроград- 
скомъ  совете,  такъ  и  во  многихъ  провинщальныхъ.  Только 
25-го  сентября  место  председателя  въ  Петроградскомъ  совете 
занялъ  Бронштейнъ  (Троцкш),  сменивши!  Чхеидзе.  Формула 
«  вся  власть  советамъ  »  казалась  поэтому  въ  ихъ  устахъ  или 
самопожертвовашемъ  или  провокащей.  Бронштейнъ  (Троцкш) 
разъясняетъ  это  недоразумеше.  По  его  словамъ  3),  «  благодаря 

2)  Дача  Дурново,  дача  Кшесинской  и  т.  д. 
2)  Внутреншя  причины  лежали  несомненно  въ  томъ  основномъ 

расхожденш  двухъ  теченш,  о  которомъ  я  говори лъ  раньше.  Все  осталь- 
ное —  только  поводы. 

3)  «  Ь'а\*ёпетеп1  (Зи  Ъо1спе\'15те  » . 
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постояннымъ  перевыборами  механизмъ  совъ"говъ  могъ  отражать 
правильное  (?)  настроеше  рабочихъ  и  солдатскихъ  массъ,  все 
время  уклоняющееся  влъво;  а  послт±  порыва  съ  буржуаз1ей 
крайшя  тенденцш  должны  были   возобладать  въ   совъ"гахъ  ». 

По  м-Ертз  выяснешя  истинной  физтномш  большевизма, 
это  расхождеше  принимало  бол"ве  глуботя  формы,  не  ограни- 

чиваясь рамками  сощалъ-демократической  программы  (макси- 
мумъ  и  минимумъ)  и  партийной  тактики.  Это  была  борьба  демо- 

краты! съ  пролетар1атомъ;  большинства  съ  меньшинствомъ  — 
интеллектуально  наиболее  отсталымъ,  но  сильнымъ  своимъ 
бунтарскимъ  дерзатемъ  и  возглавляемымъ  людьми  сильными 
и  абсолютно  безпринщшными;  демократическихъ  принциповъ 
—  всеобщаго  избирательнаго  права,  политическихъ  свободъ, 
равенства  и  т.  д.  —  съ  диктатурой  привиллегированнаго 
класса,  съ  безум1емъ  и  грядущимъ  рабствомъ. 

2-го  шля  произошелъ  второй  министерски!  кризисъ  по 
внешнему  поводу  несогласия  либеральныхъ  министровъ  съ  ак- 
томъ  объ  украинской  автономш.  А  3-5-го  шля  большевики  под- 

няли опять  мятежъ  зъ  столице,  произведенный  вооруженными 
толпами  рабочихъ,  солдатъ  и  матросовъ  —  на  этотъ  разъ  въ 
широкихъ  разм"ьрахъ,  вызвавийй  грабежи,  убшства,  много 
жертвъ  и  поставивши!  правительство  въ  тяжелое  положеше. 

Керенскш  былъ  въ  это  время  у  меня  на  Западномъ  фронт-Ь, 
и  переговоры  его  по  прямому  проводу  съ  Петроградомъ  сви- 

детельствовали о  крайне  подавленномъ  состоянш  председателя 
кн.  Львова  и  членовъ  правительства.  Кн.  Львовъ  вызывалъ 
Керенскаго  немедленно  въ  Петроградъ,  но  предупреждалъ,  что 
не  ручается  за  безопасность  его  жизни... 

Возставппе  требовали  отъ  Сов-Ьта  рабочихъ  и  солдатскихъ 
депутатовъ  и  Центральнаго  комитета  съезда  —  взять  власть  въ 
свои  руки.  Органы  револющонной  демократш  вновь  категори- 

чески отказались. 
Провинвдя  не  поддержала.  Возстате  было  подавлено, 

главнымъ  образомъ,  благодаря  Владим1рскому  военному  учи- 
лищу и  казачьимъ  полкамъ;  приняли  участ1е  на  стороне  прави- 

тельства и  несколько  ротъ  гарнизона.  Бронштейнъ  (Троцкш) 
пишетъ  по  этому  поводу,  что  выступлеше  оказалось  явно  преж- 
девременнымъ,  въ  гарнизоне  было  слишкомъ  еще  много  эле- 
ментовъ  пассивныхъ  и  нертшштельныхъ.  Но  что  оно  доказало 
все-же,  что  «  за  исключешемъ  юнкеровъ  никто  не  былъ  располо- 
женъ  сражаться  противъ  болыпевикозъ  за  правительство  или 
за  руководящгя  партш  совгьта  ». 

Въ  этомъ  заключался  весь  трагизмъ  положешя  правитель- 
ства Керенскаго  и  Сов-Ьта.  Толпа  не  шла  за  отвлеченными  ло- 

зунгами. Она  оказалась  одинаково  равнодушной  и  къ  родин-в, 
и  къ  револющи,  и  къ  интернащоналу  и  не  собиралась  ни  за 
одну  изъ  этихъ  ценностей  проливать  свою  кровь  и  жертвовать 
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своею   жизнью.    Толпа   шла   за   реальными    объщашями   гЬхъ 
людей,  которые  потворствовали  ея  икстннктамъ. 

*    * 
* 

Изсл'Ьдуя  понятие  «  власть  »  по  отношен] ю  ко  всему  до- 
октябрьскому першду  русской  револющи,  мы  въ  сущности 

говорпмъ  лишь  о  вюыинихь  формахъ  ея.  Ибо  въ  исключитель- 
ныхъ  условхяхъ  игровой  войны  небывалаговъ  нсторш  масштаба, 
когда  12%  всего  мужского  населения  было  подъ  ружьемъ, 
вся  власть  находилась  въ  рукахъ  — 

Армш. 
Армш,  сбитой  съ  толку,  развращенной  ложными  учетями, 

потерявшей  сознан: е  долга  и  страхъ  передъ  силой  принужден! я. 
А  главное — потерявшей  «вождя»...  Ни  правительство,  ни  Ке- 
ренсгай,  ни  командный  составъ,  ни  Созътъ,  ни  войсковые  коми- 

теты, по  причинамъ  весьма  разнообразнымъ  и  взаимно  исклю- 
чаюшимъ  другъ  друга. не  могли  претендовать  на  эту  роль.  Пхъ 
взаимоотношения  и  столкновешя,  болезненно  преломлявппяея 
въ  сознашп  солдатской  массы,  еще  более  усиливали  ея  развалъ. 
Безполезно  делать  предположешя,  который  нельзя  обосновать 
воплощешемъ  ихъ  въ  жизнь,  т-вмъ  более  при  отсутствш  исто- 

рической перспективы.  Но  воиросъ  этотъ  настолько  жгучий  и 
мучительный,  что  невольно  будетъ  привлекать  къ  себе  вннмаше 
всегда  :  можно  ли  было  поставить  плотину,  которая  въ  еостоя- 
ши  была  бы  сдержать  напоръ  народной  стихш  и  удержать  въ 
повиновенш  арм!ю?  Я  думаю,  что  можно  было.  Вначале  могло 
и  верховное  командование,  и  правительство  —  настолько  ре- 

шительное, чтобы  раздавить  советы,  или  настолько  сильное  и 
мудрое,  чтобы  привлечь  ихъ  въ  орбиту  государственности  и 
истинно    демократическая    строительства. 

Съ  другой  стороны,  арм1я  представляла  изъ  себя  плоть  отъ 
плоти  и  кровь  отъ  крови  русскаго  народа.  А  этотъ  народъ  вте- 

чете многихъ  въжовъ  того  режима,  который  не  давалъ  ему  ни 
просв-вщещя,  ни  свободнаго  политическаго  и  сощальнаго  раз- 
впт1я,  не  сум'влъ  воспитать  въ  себе  чувства  государственности 
и  не  могъ  создать  лучшаго  демократическаго  правительства, 

ч-емъ  то.  которое  говорило  отъ  его  имени  въ  дни  револющи. 
*    * 
* 

Въ  начале  револющи  Временное  правительство  несомненно 
пользовалось  широкимъ  прпзнашемъ  всехъ  здоровыхъ  слоевъ 
населешя.  Весь  старшш  командный  составъ,  все  офицерство, 
мнопя  войсковыя  части,  бурялуаз1Я  и  демократичесще  элементы, 
не  сбитые  съ  толку  воинствующимъ  сощализмомъ,  —  были  на 
стороне  правительства.  Газеты  того  времени  полны  огромнымъ 
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количествомъ  телеграммъ,  адресовъ,  обращений,  поступавшихъ 
со  всЬхъ  концовъ  Россш  отъ  самыхъ  разнообразныхъ  обществен- 
ныхъ,  сословныхъ,  военныхъ  группъ,  организации,  учреждетй, 
конечно  и  такихъ,  демократизмъ  которыхъ  былъ  вн-Ь  всякаго 
сомн-Ьтя.  Это  дов-Ьр1е,  по  м-вр-Ь  обезличешя,  обезсилетя  пра- 

вительства и  перехода  его  последовательно  къ  двумъ  коали- 
щямъ,  въ  этихъ  кругахъ  все  бол-Ье  падало,  и  взам-Ьнъ  не  ком- 

пенсировалось большпмъ  признатемъ  револющонной  демо- 
кратш,  ибо  въ  ея  сред-Ь  все  бол-Ье  росли  течешя  анархическаго 
характера,  отрицавшая  всякую  власть. 

Къ  началу  мая,  посл-Ь  воорушеннаго  выступлетя  на  ули- 
цахъ  Петрограда,  происшедшего  безъ  в-Ьдома  Сов-Ьта,  но  при 
участш  его  членовъ,  посл-Ь  ухода  Гучкова  и  Милюкова,  полное 
безсшпе  Временнаго  правительства  стало  настолько  очевид- 

ными что  князь  Львовъ,  въ  согласш  съ  комитетомъ  Государ- 
ственной Думы  и  кадетской  парпей,  обратился  къ  Сов-Ьту, 

приглашая  « къ  непосредственному  участно  въ  управленш 
государствомъ...  т-Ь  активный  творчестя  силы  страны,  которыя 
досел-Ь  не  принимали  прямого  и  непосредственна™  въ  немъ 
учаспя  ».  Сов-Ьтъ  посл-Ь  некоторой  борьбы  счелъ  вынужден- 
нымъ  согласиться  на  вступлеше  въ  составъ  правительства  сво- 
нхъ  членовъ  х)  и  т-Ьмъ  возложить  на  себя  прямую  отвътствен- 
ность  за  судьбы  револющи.  Сов-Ьтъ  не  пожелалъ  взять  всю 
власть,  такъ  какъ  «  переходъ  всей  власти  къ  Сов-Ьтамъ  р.  и  с.  д. 
въ  переживаемый  пер1одъ  русской  револющи  значительно  осла- 
билъ  бы  ея  силы,  преждевременно  оттолкну  въ  отъ  нея  элементы, 
способные  еще  ей  служить,  и  грозилъ  бы  крушетемъ  револю- 

щи »  2).  Легко  можно  представить  себ-Ь  то  впечатл-Ьше,  которое 
производили  подобный  резолющн  на  буржуазш  и  ея  «  залож- 
никовъ  »  въ  коалищонномъ  министерств-Ь. 

И  хотя  Сов-втъ  выражалъ  новому  правительству  свое  пол- 
ное дов-Ьр1е  и  призывалъ  демократш  «  оказать  ему  деятельную 

поддержку,  обеспечивающую  ему  всю  полноту  власти  »  3),  но 
эта  «  власть  »  была  уже  окончательно  и  безнадежно  дискреди- 

тирована и  потеряна.  Сощалистическая  среда,  давшая  своихъ 
представителей  въ  правительство,  нисколько  не  изменила  и  не 
усилила  этимъ  его  интеллектуальныхъ  качествъ.  Наоборотъ  — 
ослабила  еще  бол-Ье,  увеличивъ  эту  з1яющую  трещину,  которая 
образовалась  между  двумя  политическими  группировками, 
представленными  въ  немъ.  Сов-Ьтъ,  выражая  оффищально  довт>- 
рге  правительству,  продолжалъ  фактически  расшатывать  его 
власть,  охлад-Ьвъ  вм-Ьст-Ь  съ  т-Ьмъ  къ  министрамъ-сощалистамъ, 

х)   Вошли  :  Скобелевъ  (м.  труда),  Черновъ  (м.  землед.),  П-Ьшехо- 
новъ  (м.  продов.),  Церетелли  (почтъ  и  телегр.). 

2)  Резолюция  Веер.  съ-Ьзда;  понь  17  года. 
3)  Резолющя  Сов-вта  5  мая. 
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вынужденнымъ  несколько  уклониться  отъ  прямолинейнаго 
выполнешя  партшныхъ  сощалистнческихъ  программъ  подъ 
вл1ятемъ  реальныхъ  условш  жизни.  А  народъ  и  арлпя  отне- 

слись къ  факту  совершенно  равнодушно,  утрачивая  постепенно 
сознаше  существовашя  власти,  не  проявлявшейся  сколько 
нибудь  заметно  въ  области  ихъ  повседневной  жизни. 

Кровавое  возсташе  въ  Петрограде,  поднятое  3-5-го  шля  л'Ь- 
вымъ  крыломъ  Совета  (анархо-большевистское),  уходъ  князя 
Львова  и  новое  коалищонное  министерство,  въ  которомъ  пред- 

ставители сощалистнческихъ  партш,  проведенные  Сов-Ьтомъ, 
получили  окончательное  преобладаше  г),  явились  не  более  какъ 
этапами,  приближающими  къ  окончательному  паденпо  госу- 

дарственной власти.  Поводы,  вызвавнпе  и  первый  и  второй  пра- 
вительственные кризисы  (декларащя  правъ  солдата,  между- 

народная политика  Совета,  отд-влете  Украины,  аграрныя  ре- 
формы Чернова  и  т.  д.),  при  всей  ихъ  государственной  важности, 

были  все-же  только  поводами.  Коалищя,  въ  которой  демократи- 
ческой буржуазш  представлялась  пассивная  роль,  когда  ея 

«  временное  »  участ1е  требовалось  только  для  разд-влешя  от- 
ветственности, а  все  дъ\па  решались  за  кулисами  правительства, 

въ  кругахъ  близкихъ  къ  Совету,  такая  коалищя  не  была  жиз- 
ненной и  не  могла  примирить  съ  револющонной  демократ1ей 

даже  наиболее  оппортунистически  настроенную  буржуазш. 
Въ  соотношенш  силъ,  независимо  отъ  политическихъ  и 

сощальныхъ  признаковъ,  несомненно  играли  большую  роль 
факты  чисто  объективные  :  неудовлетворенность  широкихъ 
народныхъ  массъ,  въ  силу  общаго  положетя  страны,  деятель- 

ностью правительства. 
Народныя  массы  воспринимали  револющю  не  какъ  тяжкш 

переходный  этапъ,  связанный  тысячью  нитей  съ  прошлымъ  и 
настоящимъ  русскаго  и  м1рового  государственнаго  развипя,  а 
какъ  самодовлеющее  реальное  явлете  сегодняшняго  дня,  съ 
такими  же  реальными  бедств1ями  —  войны,  бандитизма,  без- 
прав1я,  безсудности,  безтовар1я,  холода  и  голода.  Народныя 
массы  не  разбирались  вовсе  въ  чрезвычайно  сложной  обстановке 
происходящихъ  событш,  не  отделяли  причинъ  непред отврати- 
мыхъ,  космическихъ,  неизбежно  сопровождавшихъ  пришеств1е 
револющи,  отъ  доброй  или  злой  воли  техъ  или  другихъ  орга- 
новъ  власти,  организащй  и  лицъ.  Оне  ощущали  ясно  и  напря- 

женно невыносимость  создавшагося  положетя  и  искали  выхода. 
Въ    результате    всеобщаго    признатя    несостоятельности 

х)  КеренскШ  (с. -р.),  Некрасбвъ  (р. -д.),  Авксентьевъ  (с. -р.),  Тере- 
щенко (безп.),  Скобелевъ  (с. -д.),  ГТвшехоновъ  (н.-с),  Черыовъ  (с.-р.) 

Ольденбургъ  (к. -д.),  Зарудный  (с.-р.),  Ефремовъ  (р. -д.),  Юреневъ 
(к. -д.),  Прокоповнчъ  (с.-д),  Иикитинъ  (с. -д.),  Кокошкинъ  (к. -д.),  Кар- 
ташовъ  (к. -д.). 
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установившейся  власти,  въ  общественномъ  сознати  возникла 
мысль  о 

—  Диктату  ртъ. 

Я  категорически  утверждаю,  что  въ  изв-бстиыхъ  мн-б  обще- 
ствекныхъ  и  военныхъ  кругахъ,  въ  которыхъ  возникло  течете 
въ  пользу  диктатуры,  оно  было  вызвано  высокимъ  патрттиз- 
момъ  и  яснымъ,  жгучимъ  сознатемъ  той  бездонной  пропасти, 
въ  которую  бъ'шенно  катился  русскш  народъ.  Но  ни  въ  малгъй- 
шей  степени  не  вызывалось  стремлешемъ  къ  реакцш  и  контръ- 
революцш.  Несомненно  къ  этому  движешю  примыкали  люди 
и  этого  направлешя  и  просто  авантюристы,  но  они  составляли 
привходяицй,  наносный  элементъ.  Керенскш  такъ  объясняетъ 
начало  движешя  или,  какъ  онъ  выражается  «  заговорщической 
волны  »  :  «  военный  разгромъ  (Тарнополь)  создалъ  на  почв-Ь 
оскорбленнаго  нащоиальнаго  самолюб1я  сочувствующую  за- 
говорамъ  среду,  а  большевистское  возстате  (3-5  1юля)  вскрыло 
для  непосвященныхъ  глубину  распада  демократш,  безсилге 
револющи  противъ  анархш  и  силу  меньшинства,  дтшствующаго 
организованно  и  внезапно  »  1).  Врядъ-лн  можно  дать  лучшее 
оправдаше  начавшемуся  движешю.  Действительно,  въ  об- 

становке глубокаго  разочаровашя  народныхъ  массъ,  всеобщаго 

развала  и  надвигавшейся  анархш,  въ  силу  неизб-вжнаго  исто- 
рическаго  и  психологическаго  процесса,  жизнь  должна  была 
создать  попытки  диктатуры;  и  русская  жизнь  действительно 
создала  ихъ  —  какъ  мучительное  искаше  сильной  нащональ- 
ной,  демократической  власти,  но  не  реакцш. 

Вообще  револющонная  демократхя  жила  въ  атмосфер!'», 
отравленной  безпокойнымъ  ожидашемъ  контръ-револющи.  Начи- 

ная съ  разрушешя  армш  и  кончая  упразднетемъ  сельской  полк- 
щи,  все  ея  заботы,  м-вропр1ят1я,резолющн,воззватя,такъ  или 
иначе  клонились  къ  борьбе  съ  этимъ  воображаемымъ  врагомъ, 
грозившимъ, якобы,  завоевашямъ  револющи.  Насколько  искрен- 

не было  это  убтэждете  среди  сознателькыхъ  руководителей 
Совета  и  не  было  ли  разжигате  безпричиннаго  опасетя  просто 
тактическимъ  пр1емомъ,  оправдывавшпмъ  разрушительный  ха- 
рактеръ  деятельности  его?  Я  склоненъ  остановиться  на  по- 
слсднемъ  выводе  —  до  того  ясно,  очевидно  не  только  для  меня, 
но  и  для  Сов-Ьта  долженъ  былъ,  казалось,  определиться  оппози- 
щонный,  а  не  контръ  -  револющокный  характеръ  действ]  й 
демократической  буржуазш.  ТгЬмъ  не  менее,  и  въ  русской  пар- 

тийной литературе  и  въ  широкихъ  зарубежныхъ  кругахъ, 
именно  въ  этомъ  послъднемъ  осв-Ьщети  представляютъ  себе 
до-октябрьскш  пертдъ  револющи. 

Временное  правительство,  въ  первые  дни  своего  создашя 

!)  Керенскш.  Д-Ьло  Корнилова. 
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объявившее  широко-демократическую  программу  1),  даже  въ 
правыхъ  кругахъ  встречало  критику  этой  программы  и  неудо- 
вольств1е,  но  не  активное  противодъТ1Ств1е  2).  Въ  первые  четыре- 
пять  м-всяцевъ  посль-  начала  револющи  во  всей  стран'Б  не  было 
ни  одной,  хоть  сколько-нибудь  серьезной  контръ-революшонной 
организашп.  Оживлеше  деятельности  однихъ  и  появленхе 
другихъ  тайныхъ  кружковъ,  преимущественно  офицерскихъ, 
относится  къ  шлю,  въ  связи  съ  предположетями  о  диктатуре. 
Въ  составь  этихъ  кружковъ  входило  несомненно  не  мало  лицъ 
и  съ  ярко  выраженными  реставрационными  тенденщями,  но 
целью  своею  и  они  ставили  по  преимуществу  борьбу  съ  фактомъ 
существовашя  классоваго  неофищальнаго  правительства  и  съ 
личнымъ  составомъ  Совета  и  Псполнительнаго  комитета,  чле- 
намъ  которыхъ  действительно  грозило  бы  физическое  ист;  еб- 
леше,  если  бы  эти  кружки  не  распались  преждевременно, 
благодаря  своей  слабости,  малочисленности  и  неорганизован- 
ности. 

А  наряду  съ  поетояннымъ  противод-вйств1емъ  такой  контръ- 
революхли  справа,  Совт^тъ  обезпечивалъ  полную  возможность 

подготовки  подлинной  контръ-революгли, исходившей  пзъ  н'Ьдръ 
его,  со  стороны  болыневиковъ. 

Помню,  что  первые  разговоры  на  тему  о  диктату ръ,  въ  виде 
легкаго  зондировашя  почвы,  начали  со  мной  различный  лица, 
пргЬзжавппя  въ  Ставку,  приблизительно  въ  начале  1юня.  Все 
эти  разговоры  настолько  стереотипны,  что  я  могу  кратко  обоб- 

щить ихъ  : 

—  Росстя  идетъ  неизбежно  къ  гибели.  Правительство  со- 
вершенно безсильно.  Необходима  твердая  власть.  Раньше  или 

позже  намъ  нужно  перейти  къ  диктатуре. 

Но  никто  не  говорилъ  о  реставрашп  или  о  перемънъ-  поли- 
тическаго  курса  въ  сторону  реакщи.  Называли  имена  Корни- 

лова, Брусилова. 

Я  предостерегалъ  отъ  посп-Ьшнаго  решетя  этого  вопроса. 
Долженъ  сознаться,  что  тогда  была  еще  некоторая  иллюзорная 
надежда,  что  правительство  путемъ  внутренней  эволющи, 
подъ  вл1ятемъ  новаго  вооруженнаго  высту  плетя  опекаемыхъ 
имъ  крайнихъ  анти-государственныхъ  элементовъ  или  въ  созна- 
ши  безц-вльности  и  безнадежности  своего  дальн-вйшаго  управ- 

ления страной,  —  само  придетъ  къ  необходимости  создашя 
единоличной  власти,  придавъ  известную  закономерность  ея 
появлешю.  Вне  этой  закономерности  будущее  представлялось 
чреватымъ  грозными  потрясениями.  Я  указывалъ,  что  въ  данное 

1)См.гл.  IV. 

2)  Непр1емлемымъ  былъ  лишь  пукктъ,   предр-ЬшавшШ  декларацию 
правь  солдата. 
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время  н-втъ  военныхъ  вождей,  которые  пользовались  бы  доста- 
точнымъ  авторитетомъ  среди  развращенной  солдатской  массы, 
но  что,  если  назртзетъ  государственная  необходимость  и  воз- 

можность проведешя  военной  диктатуры,  то  Корниловъ  и 

теперь  уже  пользуется  большимъ  уд-Ьльнымъ  в-Ьсомъ,  по  крайней 
мере  въ  глазахъ  офицерства,  тогда  какъ  репутащя  Брзтсилова 
сильно  подорвана  его  оппортунизмомъ. 

Интересно,  что  и  въ  самомъ  правительстве  однажды  возникъ 

вопросъ  о  диктатуре.  По  св'Ьд'Ьтямъ  «Русскаго  Слова», 
министръ  путей  сообщетя  Некрасовъ  въ  Шеве,  на  кадет- 
скомъ  засвданш  разсказалъ]  следующее  :  « Вы  не  знаете, 
какъ  того  не  знаетъ  и  вся  Росс1я,  какая  колоссальная  опасность 

грозила  Россш!  Въ  ночь  на  3  мая,  когда  было  достигнуто  со- 
глашеше  о  коалищонномъ  министерстве  х)  вдругъ  оказалось, 
что...  на  одно  место  (портфель)  предъявлено  два  ультиматив- 
ныхъ  требовашя.  Мы,  желая  сохранить  преемственность  власти, 
остановились  на  возможномъ  исходе  —  создать  личную  дик- 

татуру. Мы  решили  передать  всю  власть  въ  руки  одного  чело- 
века. Были  даже  созваны  знатоки  государственнаго  права, 

чтобы  оформить  новый  порядокъ  правлешя  въ  виде  указа 
Временнаго  правительства  сенату.  Но...  удалось  достигнуть 
пол  наго  соглашешя  ». 

Самъ  Керенекш  въ  своей  книге  говоритъ,  что  ему  неодно- 
кратно делали  предложешя  заменить  безсильное  правитель- 

ство личной  диктатурой  «  казачьи  круги  и  некоторые  обществен- 
ные деятели  »  2)  И  только,  когда  «  общественность  »  разочаро- 

валась въ  немъ  «  какъ  въ  возможномъ  организаторе  и  главномъ 

деятеле  изм-Бнешя  системы  управлешя  въ  сторону  сильной 
власти  »,  тогда  уже  «  начались  поиски  другого  человека  ». 

Н-Ьтъ  никакого  сомнешя,  что  гЬ  лица  и  общественные 
круги,  которые  обращались  къ  Керенскому  по  вопросу  о  дикта- 

туре, не  были  его  апологетами  и  не  принадлежали  къ  составу 
«  револющонной  демократш  ».  Но  одно  уже  это  обращете 
именно  къ  нему  доказываетъ,  что  они  не  могли  руководствовать- 

ся стремлетями  къ  реакщи,  отражая  лишь  патрттическое  же- 
лате  всей  русской  общественности  видеть  у  руля  русскаго 
государственнаго  корабля,  отданнаго  на  произволъ  стихш, 
сильную  власть. 

Впрочемъ,  можетъ  быть  и  другой  мотивъ  побуждалъ  ихъ 
къ  этому  обращешю...  Былъ  несомненно  такой  краттй,  не 
довольно  яртй  першдъ  въ  жизни  Керенскаго  —  военнаго  ми- 

нистра —  я  его  отношу  приблизительно  къ  шню  —  когда  не 
только  широте  круги  населетя,  но  и  русское  офицерство  под- 

х)  Первое  коалиционное  министерство  Львова. 
2)  Керенекш.  «  Д-Ьло  Корнилова  ». 
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чинилось  обаянпо  его  экзальтированной  фразы,  его  истериче- 
ского пафоса.  Русское  офицерство,  преданное  на  заклаше, 

тогда  все  забыло,  все  простило  и  мучительно  ждало  отъ  него 
спасешя  арши.  И  уже  не  фразой  звучало  ихъ  об^щате  —  уме- 

реть въ  первыхъ  рядахъ. 

II  больно  становилось  много  разъ,  во  время  объ-вздовъ  Ке- 
ренскаго,  когда  у  этихъ  обреченныхъ  разгорались  глаза,  а  въ 

сердц-Ь  св-Бтлая  надежда  —  скоро,  очень  скоро  безжалостно  и 
грубо  растоптанная. 

Замечательно,  что  несколько  раньше  въ  той-же  книг-Ь, 
Керенскш,  оправдывая  временную  « концентращю  власти  », 
перешедшей  27  августа  г)  единолично  къ  нему,  говоритъ  :  «  Въ 
борьбе  съ  заговоромъ,  руководимымъ  единоличной  волей,  госу- 

дарство должно  противопоставить  этой  вол-в  власть,  способную 
къ  быстрымъ  и  решительнымъ  д-бйств1ямъ.  Такой  властью  не 
можетъ  быть  никакая  коллеггя,  ттмъ  болте  коалищонная  ». 

Полагаю,  что  внутреннее  состоите  русской  державы  пе- 
редъ  лицомъ  чудовищнаго  коллективнаго  заговора  н-Ьмецкаго 
генеральнаго  штаба  и  анти-государственныхъ  и  анти-нащо- 
нальныхъ  элементовъ  русской  демократы!  было  въ  достаточной 
степени  грозно  и  давно  уже  требовало  власти,  « способной  къ 
быСТрЫМЪ    И    р-БШИТеЛЬНЫМЪ   Д"БЙСТВ1ЯМЪ  ». 

!)  День  Корниловскаго  выступ  летя. 



ГЛАВА  XIII. 

Деятельность  Временна™  правительства:  внутренняя  политика, 
гражданское  упразлеше;  городъ  и  деревня,  аграрный  вопросъ. 

Въ  этой  и  следующей  главахъ  я  приведу  краткш  схемати- 
чески! очеркъ  внутренняго  состояшя  Россш  въ  первый  пер1одъ 

револющи  лишь  въ  тон  м-връ,  въ  какой  оно  отражалось  на  ве- 
деши  лпровой  войны. 

Я  уя;е  говорилъ  о  двоевластие  въ  верховномъ  управленш 
страной  и  о  непрестанномъ  давлеши  Совъта  на  Временное 
правительство,  взаимоотношешя  коюрыхъ  м-втко  охарактери- 
зовалъ  въ  сов-Ьщаши  Думы  В.  Шульгинъ  :  «  старая  власть  си- 
дитъ  въ  Петропавловской  крепости,  а  новая — подъ  домашнимъ 
арестомъ  ». 

Но  и  помимо  этого  въ  характере  деятельности  правитель- 
ства были  нтшоторыя,  въ  обычномъ  пониманш  положительный 

и  отрнцательныя  черты,  которыя  въ  исключительной  обстановк-Ь 
смуты  одинаково  приводили  къ  безсшпю  и  обреченности. 

Временное  правительство,  являясь  представительствомъ 
далеко  не  всенародными  не  хотело  и  не  могло  предрешать  воли 
Учредительная  собрашя  путемъ  проведешя  реформъ,  въ  корнт> 
ломающихъ  политичесмй  и  социальный  строй  государства.  Оно 
поневоле  должно  было  ограничиваться  временными  законами, 
полумерами,  въ  то  время,  какъ  возбужденная  народная  стих1я 
проявляла  огромное  нетерпеше  и  требовала  немедленнаго  осу- 
ществлешя  капитальной  перестройки  всего  государственная 
здашя.  Правда,  и  Сов-втъ,  и  отдельные  представители  его  въ 
коалищонныхъ  министерствахъ  въ  тесрш  зачастую  признавали 
идею  исключительнаго  права  въ  этомъ  отношетн  Учредительная 
собрашя.  Но  только  въ  теорш.  Ибо  на  практике  всв  они  пред- 

решали, предвосхищали  эти  права  путемъ  широкой  проповеди 
сощальнаго  переворота,  словеснаго  и  письменнаго  в-вдомствен- 
наго  разъяснешя  и,  наконецъ,  на  м-встахъ  —  прямыми  д-Ьй- 
ств1ямп  явочнаго  и  захватнаго  порядка. 

Временное  правительство  « въ  основу  государственнаго 
управления  полагало  не  насшпе  и  принуждение,  а  добровольное 
повиновеше  свободныхъ  гражданъ  созданной  ими  самими  власти. 
Ни  одной  капли  крови  не  пролито  по  его  вине,  ни  для  одного 
течешя  общественной  мысли  имъ  не  создано  насильственныхъ 
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преградъ  »...  х)  Это  непротивлеше  въ  тотъ  моментъ,  когда  шла 
жестокая  и  не  стеснявшаяся  нравственными  и  патриотическими 

побуждениями  борьба  за  самосохраиете  одн-вхъ  группъ  населе- 
шя  и  за  осуществлете  захватнымъ  путемъ  неограниченныхъ 

домогательствъ  другихъ,  —  являлось  несомн-Ьннымъ  призна- 
темъ  своего  безсшия.  Въ  позднъТппихъ  декларащяхъ  второго 
и  третьяго  коалпщонныхъ  министерствъ  мы  читаемъ  уже  о 
«  самыхъ  рътнительныхъ  ьгЬрахъ  »  противъ  дезорганнзующихъ 
страну  силъ.  Слова  —  не  претворивнпяся  въ  дъло. 

Идею  «  не  нредртзшешя  »  воли  Учредительиаго  собрашя 
соблюсти  правительству  не  удалось,  въ  особенности,  въ  области 
нащональнаго  самоопред-Блешя.  Правительство  объявило  актъ 
о  самостоятельности  Польши,  поставивъ,  однако,  въ  полную  зави- 

симость отъ  Всероссшскаго  Учредительиаго  собрашя  «соглас1е 

на  т-Ь  измтшешя  государственной  территорш  Россш,  которыя 
необходимы  для  образовашя  свободной  Польши  ».  Актъ  этотъ, 
юридически  спорный,  находился,  однако,  въ  полномъ  соотвът- 
ств!и  съ  общественнымъ  правосозкашемъ.  Въ  отношеши  Фнн- 
ЛЯКД1И  правительство,  не  изменяя  юридическихъ  отношетй  ея 
къ  Россш,  подтвердило  праваипривиллегш  страны,  отменило 
всв  ограничешя  финляндской  конституцш  и  созывало  сенмъ, 
которому  должны  были  быть  переданы  проэкты  новой  формы 
правлешя  великаго  княжества.  Въ  дальн-Ьйшемъ  правительство 
самымъ  широкимъ  образомъ  шло  навстречу  всвмъ  справедли- 
вымъ  стремлешямъ  фннляндцевъ  къ  местному  строительству. 

Тъмъ  не  мент^е,  на  почв'Ь  общаго  стремлешя  къ  немедленному 
и  наиболее  полному  осуществлешю  частныхъ  навдональныхъ 
ннтересовъ,  между  Временнымъ  правительствомъ  и  Финляндхей 
возникла  длительная  борьба  за  власть.  6  1юля  сеймъ  большин- 
ствомъ  голосовъ  сощалъ-демократовъ  принялъ  законъ  о  пере- 

ходе къ  нему,  посл-Ь  отречешя  «великаго  князя  финляндскаго», 
верховной  власти,  предоставивъ  Временному  правительств}' 
лишь  внтяншя  сношешя,  военное  законодательство  и  военное 

управлеше.  Это  постановлеше  находилось  въ  изв-встномъ  соот- 
вътствш  съ  резолющей  Съезда  совътовъ  рабочихъ  и  солдат- 
скихъ  депутатовъ,  требовавшей,  чтобы  финляндцамъ  еще  до 
р»шешя  Учредительиаго  собрашя  дана  была  полная  независи- 

мость, съ  приведенными  выше  ограничешями.  На  это  по  суще- 
ству фактическое  отторжеше  Финляндш  отъ  Россш  правитель- 
ство ответило  роспускомъ  сейма,  который,  впрочемъ,  въ  сен- 
тябрь* самовольно  собрался  вновь. 

Въ  этой  борьб-Ь,  которая  то  принимала  острыя  формы,  то 
затихала,  сообразно  политическому  барометру  Петрограда 
(правительственные  кризисы),  финляндсте  деятели,  не  счита- 

ясь   ни  въ  малейшей  степени   съ   обще-государственными   ин- 

х)  Изъ  правительственной  декларацш  25  апр-вля  1917  года. 
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ресамп,  и  не  им-Ья  опоры  въ  вооруженной  сил-Ь,  играли  исклю- 
чительно на  лояльности  или  в-ври-ве  слабости  Временнаго  прави- тельства. 

На  почв-в  этой  создалась  серьезная  угроза  финляндскому 
театру,  съ  н-Ькоторыхъ  поръ  привлекавшему  къ  себъ-  усиленное 
внимаше:  какъ  флангъ  армш  Ст^вернаго  фронта,  база  Балтшскаго 
флота,  прикрьгпе  столицы  и  Мурманской  железной  дороги, — 
театръ  этотъ,  связанный  съ  центральной  Росстей  однимъ  лишь 
желтэзнодорожнымъ  путемъ,  который  не  трудно  было  прервать, 
сталъ  вызывать  болышя  опасешя;  этому  способствовалъ  раз- 
валъ  БалтШскаго  флота  и  42-го  армейскаго  корпуса  и  наростав- 
пйй  шовиннзмъ  финляндцевъ. 

Финляндская  сощалъ-демокрапя  прежде  всего  начала 
съ  отрицашя  войны,  опираясь  на  « компетентное  мн-вте » 
своихъ  русскихъ  товарищей  въ  Сов-бгб  рабочихъ  и  солдатскихъ 
депутатовъ.  Затъмъ  губернаторы,  городстя  и  сельстя  управы, 
одни  за  другими  потребовали  вывода  со  своей  территорш  рус- 

скихъ войскъ,  присутств1е  которыхъ  «нарушало  —  якобы  — 
конститущю  страны  ».  Создавались  серьезный  затруднешя  по 
расквартированш,  питатю  и  снабжетю  войскъ.  Русстй  рубль 
былъ  обезц-вненъ,  что  создавало  тяжелое  экономическое  поло-, 
жете  для  военнаго  и  служнлаго  элемента,  а  Финлянддя  отка- 

зала въ  валютномъ  займъ-  350  миллтновъ  марокъ  Временному 
правительству  х)  на  содержаше  войскъ  финляндскаго  фронта, 
не  взирая  на  то,  что  въ  теченш  всей  войны  получала  съ  Россш 
замаскированную  контрибущю  и  на  разниц-в  курса,  и  на  вы- 
возныхъ  ц-внахъ  произведенш  своей  промышленности,  и  на 
ввознмомъ  дешевомъ,  по  твердымъ  цтшамъ  русскомъ  хл-вбй... 

До  открытаго  возстатя  д-Ьло  не  дошло  :  благоразумная 
часть  населешя,  если  не  изъ  побуждены!  лояльности,  то  учи- 

тывая послгБдств1я  междуусобной  борьбы,  въ  особенности  ГБМИ 
методами  д-Ьйствш,  которыхъ  можно  было  ожидать  отъ  распу- 

щенной солдатской  и  матросской  вольницы,  удержала  край  въ 
изв'Ьстныхъ  границахъ . 

Весь  май  и  1юнь  протекали  въ  борьб-Ь  за  власть  между  пра- 
вительствомъ  и  самочинно  возникшей  на  Украинъ-  Центральной 
Радой,  причемъ  собравпнйся  безъ  разр'Ьшетя  8  1юня  Всеукра- 
инскш  военный  съ-вздъ  потребовалъ  отъ  правительства,  чтобы 
оно  немедленно  признало  все  требоватя,  предъявляемый  Цен- 

тральной Радой  и  съ-вздами,  а  Рад-Ь  предложилъ  не  обращаться 
болтье  къ  правительству,  а  немедленно  приступить  къ  создатю 
автономнаго  строя  Украины.  11  поня  объявленъ  универсалъ 
объ   автономш   Украины   и   образованъ   секретар1атъ   (сов-втъ 

*)  Любопытно,  что  убеждать  финляндцевъ  въ  необходимости  под- 
держки метрополш  "Ьзднлъ  въ  числъ-  другнхъ  н  грузинскш  шовинпстъ 

Гегечкори. 
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минпстровъ)  во  глав  в  съ  Вйнниченко.  Въ  результате  перего- 
воровъ  пословъ  правительства,  минпстровъ  Керенскаго,  Тере- 

щенко и  Церетелли  съ  Радой,  явилась  декларащя  Временнаго 
правительства  2  шля,  которая,  предрешая  постановлете  Уч- 
редительнаго  собратя,  признавала  съ  некоторыми  оговорками 
автоном1ю  Украины.  Центральная  рада  и  секретар1атъ,  захва- 

тывая постепенно  въ  свои  руки  управлеше,  создавали  на  мтз- 
стахъ  двоевласт1е,  дискредитировали  обще-русскую  власть, 
вызывали  междуусобную  рознь  и  давали  моральное  обоснова- 
те  всякимъ  проявлетямъ  отказа  отъ  исполнетя  гражданскаго 
и  военнаго  долга  передъ  общей  родиной.  Мало  того,  съ  самаго 
начала  своего  существовашя  Центральная  Рада  таила  въ  себе 
н-ьмцефильстя  симпатш  и  имела  несомненную  связь  черезъ 
«  Союзъ  освобождешя  Украины  »  съ  генеральными  штабами 
центральныхъ  державъ.  Учитывая  обширный  матер1алъ,  со- 

бранный Ставкой,  полупризнаше  Вйнниченко  французскому 

корреспонденту  о  н-ъмцефильскихъ  течещяхъ  въ  кругахъ  Рады 
и,  наконецъ,  докладъ  прокурора  Ьиевской  судебной  палаты  въ 
конце  августа  1917  года,  я  нисколько  не  сомневаюсь  въ  оценке 
той  преступной  роли,  которую  играла  Рада.  Прокуроръ  жало- 

вался, что  полное  разрушете  аппарата  контръ-развгЬдки  и  уго- 
ловнаго  сыска  не  даютъ  прокурорскому  надзору  возможности 
разобраться  надлежаще  въ  обстановке,  но  что  все  нити  немец- 
каго  штонажа  и  пропаганды,  бунтовъ  украинскихъ  войскъ  и 
течешя  темныхъ  суммъ  —  несомненно  австро-германскаго  про- 
исхождешя...  ведутъ  и  обрываются  возле  Центральной  Рады. 

Правительство  не  считало  возможнымъ  до  Учредительная 
собрашя  установить  автономныя  начала  и  въ  сфере  областного 
управлешя  1).  Правда,  были  созданы  Туркестанстй  и  Закав- 

казски! комитеты  въ  целяхъ  устроешя  и  гражданскаго  управ- 
лешя  этихъ  обоЛастей.  Первый  —  съ  правами  генералъ-губер- 
натора,  второй  даже  «  съ  правами  Временнаго  правительства  >>. 
О  деятельности  ихъ  у  меня  мало  данныхъ.  Во  всякомъ  случае, 
полная  неопределенность  правъ  и  обязанностей  этихъ  област- 
ныхъ  комитетовъ  и  вторжете  ихъ  въ  область  власти  военной, 
особенно  вредной  на  Кавказскомъ  фронте  —  съ  одной  стороны, 
засшпе  надъ  ними  советовъ  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ 
—  съ  другой,  —  все  это  отнюдь  не  способствовало  нормальной 
ихъ  деятельности.  По  крайней  мере  Туркестанстй  комитетъ 
черезъ  месяцъ  после  своего  назначетя  обратился  уже  съ  воз- 
звашемъ  къ  населешю  области,  что,  ввиду  трети  съ  Ташкент- 
скимъ  советомъ  и  Сырь-Дарышскимъкомитетомъ,онъ  проситъ 

х)  Въ  декларащи  2-го  коалпц1оннаго  министерства  отъ  8  шля 
имеется,  впрочемъ,  об-Ьщате  «  привлечь  м"бстныхъ  представителей  къ 
образованш  коллег1альныхъ  органовъ  областного  управлешя,  оедбъи- 
няющаго  рядъ  губернШ  ». 

9 



—  130  — 

Временное  правительство  объ  увольнеши.  Дальнейшая  жизнь 
области  представляетъ  длительное  состоите  безпорядковъ  и 
мятежа. 

Правительство,  какъ  я  уже  говорилъ,  проявляло  полней- 
шее игнорироваше  Верховнаго  главнокомандующаго  даже  въ 

такихъ  вопросахъ,  которые  непосредственно  затрагивали  его 
компетенщю,  какъ  управлеше  областями  театра  войны.  О  соз- 
данш,  наприм-връ,  Закавказскаго  комитета  и  назначеши  ге- 

нерала Аверьянова,  съ  совершенно  неопределенными  функ- 
щями,  военнымъ  комиссаромъ  на  Кавказъ,  Ставка  узнала 
только  изъ  газетъ.  Генералъ  Алексвевъ  10  мая,  по  жалобе  гене- 

рала Юденича,  вынужденъ  былъ  телеграфировать  министру 
председателю  «  прося  поставить  его  въ  известность  о  положенш 
выработанномъ  и  утвержденномъ,  правахъ  и  обязанностяхъ 
особаго  Закавказскаго  комитета  1);  устранить  всякое  вмеша- 

тельство комитета  въ  оперативный  и  внутрентя  дела  армш  со 
всеми  ея  учреждетями,  предоставивъ  надлежащую  власть 
войсковымъ  начальниками).  « Безъ  (соблюл етя)  этого  услов1я — 
заканчивалась  телеграмма  —  нужно  уничтожить  войсковыхъ 
началькиковъ   и  ихъ  дело  передать   комитетамъ». 

Точно  также  безъ  ведома  Верховнаго  главнокомандую- 
щаго состоялось  назначеше  комиссаромъ  Галищи  и  Буковины 

Дорошенко  и  безъ  всякаго  участая  Ставки  разрабатывалась 
«схема  управления»  этими  областями,  хотя  комиссаръ  въ 
военномъ  отношенш  былъ  подчиненъ  главнокомандующему  Юго- 
западнаго  фронта.  Такое  игнорироваше  верховнаго  командо- 
вашя  вызвало  подражате  со  стороны  второстепенныхъ  агентовъ 
правительства  :  тотъ  же  Дорошенко,  вызванный  генераломъ 
Алексеевымъ  въ  Могилевъ,  отказался  пр1ехать  за  недосугомъ 
и  проследовалъ  непосредственно  въ  Ьаевъ  для  согласовашя 
своихъ  действхй  съ  украинскими  кругами. 

*   * * 

Министерство  внутреннихъ  делъ  —  некогда  фактически 
державшее  въ  своихъ  рукахъ  самодержавную  власть  и  вызыва- 

вшее всеобщую  ненависть  —  ударилось  въ  другую  крайность  : 
оно  по  существу  самоупразднилось.  Функцш  ведомства  фак- 

тически перешли  въ  распыленномъ  виде  къ  местнымъ  само- 
званнымъ  организащямъ. 

Истор1я  органовъ  министерства  внутреннихъ  делъ  пмеетъ 
большое  сходство  во  многомъ  съ  судьбой  военнаго  командоватя. 

5-го  марта  министръ-председатель  отдалъ  распоряжение  о 
повсеместномъ  устранен1и  губернаторовъ  и  исправниковъ  и 
замене   ихъ,    въ   качестве   правительственныхъ   комиссаровъ, 

!)  Къ  концу  августа  «  положете  »  еще  не  вышло. 
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председателями  губернскихъ  и  уЬздныхъ  управъ,  а  также  о 
замене  полищи  милищей,  организуемой  общественными  учреж- 
дешяии.  Эта  мера,  вызванная  общпмъ  ненавистнымъ  отноше- 
шемъ  къ  агентамъ  прежней  власти,  въ  сущности  была  единствен- 
нымъ  реальнымъ  волеизъявлетемъ  правительства,  потому  что 
до  сентября  месяца  не  было  установлено  въ  законодательномъ 
порядке  положеше  комиссаровъ,  а  инструкцш  и  распоряжетя 
правительства  имели  въ  общемъ  лишь  академически!  характеръ, 
такъ  какъ  жизнь  шла  своимъ  путемъ,  регулируемая  или  вернее 

разрушаемая  м-Ьстнымъ  револющоннымъ  правотворчествомъ. 
Должность  правительстсенныхъ  комиссаровъ  съ  перзыхъ 

же  дней  стала  пустымъ  м-встомъ.  Не  имъчч  въ  своемъ  распоряже- 
ти  ни  силы,  ни  авторитета,  они  были  обезличены  совершенно 
и  попали  въ  полную  зависимость  отъ  револющонныхъ  органи- 

защи. Вынесенное  «  неодобреше  »  прекращало  фактически 
деятельность  комиссара.  Организащи  избирали  новаго,  и 
утверждеше  со  стороны  Временнаго  правительства  являлось 
простою  формальностью.  Въ  течете  первыхъ  шести  недель 
тагшмъ  путемъ  было  устранено  17  губернскихъ  комиссаровъ  и 
множество  увздныхъ.  Позднее,  въ  поле,  управляющие  мпни- 
стерствомъ  внутреннихъ  д-блъ  Церетелли г)  оформилъ  этотъ  поря- 
докъ,  приглашая  циркуляромъ  местные  советы  и  комитеты 

указывать  ему  желаемыхъ  кандидатовъ  вместо  несоотв-втствую- 
щихъ  своему  назначешю  комиссаровъ.  Такимъ  образомъ,  пред- 

ставителей центральной  власти  на  м"встахъ  не  стало. 
Если  въ  начале  револющи  такъ  называемые  «  обществен- 
ные комитеты  »  или  «  сов-вты  общественныхъ  организащи  >> 

представляли  изъ  себя  начало  действительно  общественное  — 
представительство  союза  городовъ  и  земствъ,  думы,  профес- 
с1ональныхъ  союзовъ,  кооперативовъ,  магистратуры  и  т.  д.,  то 
обстановка  значительно  ухудшилась,  когда  эти  общественные 
комитеты  распались  на  организащи  классовый  и  партшныя. 

Власть  на  м-Ьстахъ  перешла  къ  совътамъ  р.  и  с.  депутатовъ 
и  местами  къ  насильственно,  до  введешя  закона,  «  демократи- 
зованнымъ  »  сощалистическимъ  думамъ,  мало  ч-вмъ  отличав- 

шимся отъ  полуболыпевистскихъ  сов-втовъ. 
Бытописатель  русской  смуты  едва  ли  почерпнетъ  поучи- 

тельные примеры  изъ  лоскутной  деятельности  этихъ  учрежде- 
шй,  где  невежество,  безхозяйственность,  провинщальный 
эгоизмъ,  вощющее  нарушете  самыхъ  элементарныхъ  свободъ 
и  права  прикрывались  «  волею  револющонной  демократш  ». 
Местные  советы  рабочихъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  усвоили 
себе  все  навыки  ушедшаго  абсолютизма,  съ  той  только  разни- 

цей, что  худнпе  представители  прежней  власти  все  же  чувство- 
вали надъ  собой  иногда  карающую  десницу,  тогда  какъ  советы 

!)  Церетелли  занималъ  этотъ  постъ   съ  10-го   по  24  шля. 
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были  абсолютно  безответственны.  Эта  коллегиальная  безответ- 

ственность прикрывала  ошибки  нев-вждъ  и  преступлетя  людей 
злой  воли.  При  этомъ  советы  распространяли  свою  компетен- 
щю  на  все  области  управлетя  и  жизни,  даже  на  церковную  х). 

Страна,  какъ  и  правительство,  какъ  и  арм1я  попала  подъ 
власть  советовъ.  Правъ  былъ  комиссаръ  Москвы,  Н.  Кишкинъ, 
который  считалъ  совершенно  безнадежнымъ  строительство 
местной  власти,  пока  власть  самого  Временнаго  правительства 
не  станетъ  нащональной,  единой  и  независимой  отъ  какихъ 
либо  партшныхъ  и  классовыхъ  органпзащй. 

Въ  дальн-Ьйшемъ  предполагалось  все  функщи  активнаго 
управлетя  передать  демократизованнымъ  земскимъ  и  город- 
скимъ  управ  летямъ,  а  за  комиссарами  сохранить  только  пра- 

вительственный надзоръ  за  законностью  дт>йствш  указанныхъ 
оргаковъ. 

Изданное  15-го  апреля  постановлеше  правительства  объ 
устройстве  городского  самоуправлетя  заключало  въ  себе  сле- 
дуюиця  главныя  положетя  : 

1)  Пассивнымъ  и  активнымъ  правомъ  выбора  пользуются 
все  граждане  города  обоего  пола,  достигни  е  20-летняго  Еозраста; 

2)  цензъ  проживашя  не  введенъ; 
3)  пропорциональная  система  выборовъ; 
4)  воинсьле  чины  пользуются  правомъ  выборовъ  по  месту 

нахождения  гарнизона . 
Я  не  буду  входить  въ  обсуждете  этихъ  нормъ,  едва  ли  не 

наиболее  демократичныхъ  изъ  всехъ,  которыя  знаетъ  муни- 
ципальное право,  ввиду  отсутств1Я  опытныхъ  данныхъ  ихъ  при- 

менен! я.  Отмечу  лишь  одно  явлете  извращенной  русской  дей- 
ствительности, сопровождавшее  введете  въ  жизнь  положен!  я 

осенью  1917  года.  Свобода  выборовъ  во  многнхъ  местахъ  ока- 
залась злой  насмешкой.  Какъ  явлете  широко  распространен- 

ное по  Росс1и  —  все  несощалистичесьля,  даже  политически  ней- 
тральный грзтппы,  взятыя  подъ  подозрете,  подверглись  гоне- 

тю.  Агитащя  ихъ  не  допускалась,  собратя  срывались;  въ 
выборномъ  делопроизводстве  практиковались  вотюшдя  зло- 
употреблетя;  нередко  въ  отношети  ихъ  представителей  при- 

менялось и  прямое  насгапе  —  изб1ете  и  уничтожете  избира- 
тельныхъ  списковъ.  А  въ  то  же  время  солдатская  масса  много- 
численныхъ  гарнизоновъ,  буйныхъ  и  распропагандированныхъ 
—  случайныхъ  гостей  города,  быть  можетъ,  только  вчера  появи- 

вшихся въ  немъ  —  повалила  къ  урнамъ,  заполняя  ихъ  списками 
крайнихъ  противо-государственныхъ  парпй.  Были  случаи, 
что  войсковыя  части,  пришедипя  после  выборовъ,  требовали 
переизбратя,  подкрепляя  это  требовате  угрозами,  иногда 
убшствами.  Несомненно,  среди  другихъ  причинъ,  наличге  въ 

!)  Циркуляръ  министра  председателя  въ  половинъ-  мая. 
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Петрограде  огромнаго  раэложившагося  гарнизона  не  осталось 
безъ  ВЛ1ЯН1Я  на  выборы  въ  августе  въ  столичную  думу,  въ  кото- 

рой большевики  получили  67  местъ  изъ  200. 
Власть  безмолвствовала,  ибо  ея  не  было. 

Мелкая  буржуаз!я,  трудовая  интеллигенция,  словомъ  го- 
родская демокрапя  —  въ  самомъ  широкомъ  смысле  слова  — - 

въ  этой  револющонной  борьбе  являлась  стороной  наиболее 
слабой  и  неизменно  побеждаемой.  Все  предтечи  кроваваго 
сов^тскаго  правлешя  —  мятежи,  возсташя,  «  отложетя  ре- 
спубликъ  »  —  отзывались  наиболее  тяжко  на  ея  жизни.  «  Са- 
моопределете »  солдатъ  вносило  страхъ  и  зависимость 
отъ  грубой  уничтожающей  силы  и  до  крайности  затрудняло  или 
даже  лишало  возможности  передвин^етя  по  стране,  такъ  какъ 

дороги  попали  во  власть  къ  дезертирамъ.  «  Самоопред-влеше  » 
рабочихъ  привело  къ  невозможности,  ввиду  страшнаго  повы- 
шетя  щбнъ,  удовлетворешя  предметами  первой  необходимости. 
« Самоопределеше  »  деревни  остановило  подвозъ  припасовъ 
и  обрекало  ее  на  недо-Ьдате.  Я  не  говорю  уже  о  моральныхъ 
шереживатяхъ  класса,  обреченнаго  на  поношете  и  униже- 

те. Револющя  всЬмъ  дала  надежды  на  улучшете  условш 
жизни,  только  не  буржуазной  демократш.  Ибо  даже  те  мораль- 

ный завоевашя,  которыя  возвещены  были  новой  револющонной 
властью  —  свобода  слова,  печати,  собратй  и  т.  д.  —  скоро 
стали  достоятемъ  одной  лишь  револющонной  демократш.  И 
если  крупная  (интеллектуально,  конечно)  буржуаз1я  имела 
известную  организащю  въ  лице  органовъ  конст. -демократ, 
партш  (кадетъ),  то  вся  мелкая  буржуаз1я  (буржуазная  демо- 

крапя) была  лишена  всякой  организащи  и  всякихъ  организо- 
ванныхъ  средствъ  борьбы.  Демократически  городстя  само- 
управлетя  —  не  въ  результате  новаго  муниципальная  закона, 
а  въ  силу  револющонной  практики  —  теряли  свою  обще-демо- 

кратическую форму  и  получали  характеръ  классовыхъ  органовъ 
пролетар1ата  или  представительства  оторваныыхъ  отъ  массы 
чисто  сощалистическихъ  партш. 

*   * 
* 

Приблизительно  такой  же  характеръ  имело  самоуправле- 
те  уезда  и  деревни  въ  первый  перюдъ  револющи.  Къ  осени 
оно  должно  было  принять  формы  демократической  системы  зем- 
скаго  управлетя,  въ  основу  котораго  были  положены  прибли- 

зительно те-же  начала,  что  и  въ  городскомъ,  причемъ  компетен- 
вди  мелкой  единицы  —  волостного  земства  предоставлялось 
все  местное  хозяйство,  народное  просвещете  и  охрана  обще- 
ственнаго  порядка  и  безопасности.  Фактически  деревня  упра- 

влялась, если  только  можно  применить  это  слово  къ  состояшю 
анархш,  чрезвычайно  пестрымъ  сплететемъ  револющонныхъ 
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и  бытсвыхъ  организаций,  въ  вид'Б  крсстьяыскнхъ  съхздовъ,про- 
довольственныхъ  и  земельныхъ  комнтетовъ,  «  народныхъ  сов-в- 
товъ  »,  сельскихъ  сходовъ  и  т.  д.  А  падъ  всеми  ими  доминиро- 

вала зачастую  еще  одна  самобытная  организащя  —  дезерти- 
ровъ.  По  крайней  мтфъ-  Всероссшскш  крестьянстп  союзъ 
согласился  съ  заявлешемъ,  шедшимъ  слт^ва  и  поэтому  достаточно 
компетентнымь  :  «  вся  паша  работа  по  создашю  различныхъ 
комитетовъ  не  будетъ  имъть  никакого  значетя,  если  эти  обще- 

ственные органы  будутъ  постоянно  находиться  подъ  угрозой 

воздгБйств1я  со  стороны  случайно  организовавшихся  вооружек- ныхъ  шаекъ  ». 

Главный,  бо.тЬе  того  —  единственный  вопросъ,  который 
глубоко  волиовалъ  душу  крестьянства,  который  заслонялъ 
собою  есЬ  прощя  явлетя  и  собьгпя  —  вымученный,  выстрадан- 

ный в-Ьками  : 
—  Вопрос?,  о  зем.пъ. 
Необыкновенно  сложный  и  запутанный  онъ  вспыхивалъ 

много  разъ  въ  безрезультатныхъ  попыткахъ  бунта  и  наситя 
подавлявшихся  кроваво  и  безпсщадно.  Уже  въ  годы  первой- 
революшп  (1905-1906  г.  г.)  волна  аграрныхъ  безпорядковъ, 
пронесшаяся  надъ  Россией  и  оставившая  за  собою  сл'Бдъ  пожа- 
ровъ  и  разгромовъ  помтлцпчьпхъ  пм'Бшп,  указывала  на  то, 
катя  послгвдств1я  будутъ  сопровождать  свершившейся  въ  1917 
году  государственный  переворотъ.  Вопросъ  весьма  сложный, 
какими  мотивами  руководствовался  классъ  земельныхъ  соб- 
ственниковъ  (пом'вщиковъ),  охраняя  съ  такой  страстностью  и 
силой  свои  права  :  атавизмомъ,  природнымъ  ли  тягогвтемъ  къ 

земл'В,  есображешями  государственными  о  повышенш  культур- 
ности землепользовашя,  стремлешемъ  сохранить  непосред- 

ственное втяте  на  народъ  или,  наконецъ,  просто  своекоры- 
спемъ...  Одно  безспорно,  что  аграрная  реформа  запоздала. 
Долпе  годы  крестьян.:  каго  безправ1я,  нищеты,  а  главное  той 
страшней  духовной  темноты,  въ  которой  власть  и  правяшде 

классы  дерячалн  крестьянскую  массу,  ничего  не  д-влая  для  ея 
прссв-Ьщетя,   не   могли   не   вызвать   историческаго   отмщетя. 

То  спокопств1е,  съ  которымъ  народъ  ждалъ  некогда  «  осво- 
бождешя  »  въ  дни  работъ  «  Главнаго  »  и  <<губернскихъ»  комите- 

товъ, не  взирая  на  нхъ  р-Ьзко  классовый,  сословный  характеръ, 
(1857-1861),  теперь  оказалось  не  подъ  силу.  Крестьянство  по- 

желало немедленной  передачи  ему  всей  земли,  не  дожидаясь 
ни  выработки  основныхъ  нермъ  демократическимъ  главиымъ 
земельнымъ  комитетомъ,  ни  решетя  всенароднаго  Учреднтель- 
наго  Собрашя. 

Нътъ  никакого  сом1гвшя,  что  такое  нетерп-Вте  обусловли- 
валось въ  значительной  Морь"  слабостью  власти  и  сторонними 

вшяшями,  о  которыхъ  говорится  ниже. 
Въ  основной  идет?  реформы  не  было  разноглас1я.  Вся  ли- 
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беральная  демократия  и  буржуаз1я,  ревелющонная  демократ1я, 
Временное  правительство  —  совершенно  определенно  говорили 
о  «  переходе  земли  въ  руки  трудящихся  ». 

Точно  такъ  же  единодушно  все  эти  элементы  ставили  во- 
просъ  о  порядке  законодательнаго  разртзшешя  земельнаго 
переустройства,   предоставляя   его   Учредительному  Собрашю. 

Расхождеше,  притомъ  непримиримое,  возникло  въ  опре- 
дтзлеши  самого  существа  земельной  реформы.  Либеральные 
круги  русской  общественности  отстаивали  частную  собствен- 

ность на  землю  х),  —  идея  все  больше  и  больше  захватывав- 
шая крестьянство  —  и  требовали  надгьлешя  крестьянъ,  а  не 

общаго  передгъла;  револющонная  же  демократ1я  во  вевхъ  пар- 
т1йныхъ,  классовыхъ  и  професс10нальныхъ  организащяхъ  от- 

стаивала полон-гете,  проведенное  Всероссшскимъ  крестьгн- 
скимъ  съездомъ  (25  мая)  при  участш  министра  Чернова  о  «  пере- 

ходе всЬхъ  земель...  въ  общее  народное  достояте  для  уравни- 
тельного полъзовашя,  безъ  всякаго  выкупа  ».  Эта  резолющя 

сощаЛъ-револющонерскаго  происхождешя  вносила  смуту.  Ее 
крестьяне  не  понимали  или  не  хотели  понять.  По  натуре  — 
собственники,  они  не  признавали  нащонализащи.  Уравнитель- 
ное-же  пользоваше,  принимая  во  внимаше  огромное  число 
безземельных^  крестьянъ,  налич1е  20  милл1оновъ  крестьян- 
скихъ  дворовъ  и  размеры  не  крестьянской  пахотной  земли, 
определяемые  всего  лишь  въ  45  милл1оновъ  десятинъ,  —  гро- 

зило отняпемъ  земли  у  многомиллюннаго  крестьянства,  вла- 
д^ющаго  сверхъ  трудовой  или  даже  сверхъ  «  потребительной  » 
нормой,  и  обращешемъ  общаго  земельнаго  передала  въ  нескон- 

чаемую междуусобную  кровавую  распрю.  Это  обстоятельство 
впоследствш  было  учтено  даже  и  сощалъ-демократами,  которые 
въ  резолющи  по  аграрному  вопрос}7,  относящейся  къ  концу 
августа,  допускали  сохранете  мелкоземельной  собственности, 
ограничивая,  однако,  возможность  перехода  ея  лишь  къ  орга- 
намъ  самоуправлешя  и  государству  2). 

*)  Парт1я  к. -д.  допускала  нащонализащю  н'Ьдръ  и  л-всовъ. 
2)  Въ  отчет-в  о  состоянш  Советской  Россш,  представленномъ  VIII 

Всероссийскому  съ-взду,  истор1я  землевлад-Ьтя  представляется  въ 
слътгующихъ  цпф-рахъ: 

Въ  пом-Ьщичьемъ  влад-Ьпш  земли  имелось  : 
мил.  десятинъ. 

до  1861  г    105 

Посл-Ь   1861   г    71 
въ  1877  г    64 
въ  1905  г    53 
въ  1917  г      .  42 
въ  1918  г    0 

Перем'Ьщеще   крестьянской   земельной   собственности   при   сов-Ьт- 
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Временное  правительство,  не  считая  себя  вправе  разрешать 
основные  вопросы  земельнаго  устройства,  и  вмъхт'Б  съ  т-бмъ, 
испытывая  стихийный  напоръ  снизу,  переложило  свои  права  от- 

части на  министерство  земледт^пя,  отчасти  на  созданный  на 
началахъ  широкаго  демократическая  представительства  Глав- 

ный земельный  комитетъ;  на  него,  кромъ*  сбора  св-вд-Ьнш  и 
подготовки  земельной  реформы,  возложено  было  урегулироваще 
существовавшихъ  земельныхъ  отношетй  1).  Фактическое  за- 
втьдываше  всеми  землями  въ  смысле  использоватя,  отчуждетя 
ихъ,  арендныхъ  отношетй,  условш  найма  рабочихъ  рукъ  — 
перешло  въ  волостные  земельные  комитеты  2)  —  органы,  со- 
стоявнне  зачастую  изъ  людей  темныхъ  —  интеллигенщя  обычно 
была  устранена  —  слишкомъ  заинтересованныхъ  и  не  им-ввшихъ 
никакого  представлешя  о  существе  н  пред'влахъ  своей  компе- 
тенщи.  Въ  то  же  время  центральный  представительный  учреж- 
дешя  и  министерство  Чернова,  наряду  съ  воззватями  прави- 

тельства о  недопустимости  самоуправства  и  о  сохранеши  въ 
неприкосновенности  всего  земельнаго  фонда  до  Учредительнаго 
Собрашя,  явно  поощряли  «  временное  пользоваше  землями  », 

какъ  назывались  тогда  захваты,  объясняя  эти  д-Ьйсгшя  «  госу- 
дарственной необходимостью »  полнаго  использоватя  земли 

подъ  посввъ.  Агитащя  —  въ  самыхъ  широкихъ  разм-врахъ, 
веденная  въ  деревне  безответственными  представителями  со- 
щалистическихъ  и  анархическихъ  круговъ,  дополняла  работу 
Чернова. 

Результаты  такой  политики  не  замедлили  сказаться.  Уп- 
равлявши! министерствомъ  внутреннихъ  дтшъ  Церетелли  въ 

одномъ  изъ  циркуляровъ  губернскимъ  комиссарамъ  3)  конста- 
тировалъ  явлете  полной  деревенской  анархш  :  «  захваты,  за- 

пашки чужихъ  полей,  снят1е  рабочихъ  и  предъявлете  непосиль- 
ныхъ  для  сельскихъ  хозяевъ  экономическихъ  требоватй; 
племенной  скотъ  уничтожается,  инвентарь  расхищается;  куль- 

турный хозяйства  погибаютъ;  чуж1е  л*Ьса  вырубаются,  загото- 

скомъ  режиме  выражается  для  Великоросс!!!  следующими  сравнитель- 
ными цифрами  въ  %  %  : 

Въ  1917  г.  Въ  1919  г. 
Безземельныхъ  хозяйствъ                11,4  6,5 
Мелкихъ                 29,6  41,5 
Средннхъ                 51,1  45,9 
Выше  среднихъ                  7,1  3,0 
Крупныхъ  крестьянскихъ                  0,9  0,1 

х)  Оффищально  на  комитетъ  возлагалось  вносить  въ  правительство 
проэкты  временныхъ  нормъ  земельныхъ  отношетй. 

2)  Подъ  наблюдетемъ  —  обычно  фнктнвнымъ  —  уЬздныхъ    и  гу- 
бернскихъ  комитетовъ. 

3)  Циркуляръ  17  шля. 
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вленные  для  отправки  л-Ьсные  матер1алы  и  дрова  задержива- 
ются и  расхищаются.  Одновременно  частныя  хозяйства  оста- 

вляютъ  поля  незасеянными,  а  посевы  и  сенокосы  неубраннвши» 

Министръ  обвинялъ  местные  комитеты  и  крествянсте  съ-бзды 
въ  организащи  самочиннЕ1хъ  захватовъ  и  приходилъ  къ  выводу, 
что  создавипяся  услов1я  ведешя  сельскаго  и  лесного  хозяйстве 

«  грозят е  неисчислнмвгми  61здств1ями  армш,  странъ  и  существо- 
ваьлю  самого  государства  ». 

Если  къ  этой  картин'Б  прибавитв  местами  пожарвк  убш- 
ства,  самосудвг,  разрушеше  усадебъ,  представлявшихъ  изъ  себя 
иногда  хранилища  предметовъ  огромной  исторической  ценно- 

сти, то  получимъ  истинную  картину  тогдашняго  деревенскаго 
бвгга. 

Вопросъ  о  пом-Бщичвемъ  землевладъжш  ввинелъ  такимъ 
образомъ  далеко  изъ  рамокъ  эгоистическихъ  классовв1хъ  ин- 
тересовъ.  ТЬмъ  болъ^что  насилгямъ  подвергалисв  не  толвко 

помещики,  но  и  крествяне  —  хуторяне,  отрубники.  По  поста- 
новлешямъ  комитетовъ  и  помимо  нихъ.  Подымал  осе  не  разъ  и 

село  на  село.  Дъ\то  шло  теперв  вовсе  не  о  перем"Бщенш  богатствъ 
изъ  однт>хъ  рукъ  въ  друпя,  отъ  одного  сослов1я  къ  другому,  а 
объ  истреблеши  ценностей,  разрушенш  земелвной  кулЕтурв1 
и  экономическомъ  потрясенш  государства. 

Стих1Я  бушевала.  «  Учредителвнвш  <>  функщи  оказалисв 
не  по  плечу  волостному  комитету.  Слтэдственнвш  власти  не 
смели  появлятвся  въ  деревне .  Судъ  бездтэйствовалъ,  ибо  все 
равно  приговорвг  его  не  нашли  бвг  исполнителей.  И  деревня, 

предоставленная  самой  себъ-  и  агитащи  крайнихъ  элементовъ, 
кипела  въ  котлъ-  страстей,  давно  назр"ввшихъ  и  никеме,  ни- 
чъмъ  не  сдержпваемв1хъ. 

Жизнв  мстила  за  попраше  своихъ  требованш. 

Вм-Ьст-б  съ  захватами  и  разделами  росли  неудержимо 
собственничесте  икстинктв1  крествянства.  Его  идеолопя  опро- 
кидвшала  все  планвг  револющонной  демократш  и,  обращая 
крествянство  въ  классъ  мелкой  буржуазш,  грозила  надолго 
отдалитв  торжество  сощализма.  Деревня  замкнуласв  въ  узки! 
кругъ  своего  бвгта  и,  поглощенная  «  чернвгмъ  передт>ломъ  », 
совершенно  не  интересоваласв  ни  войной,  ни  политикой,  ни 

сощалвнЕгми  вопросами,  ввгходящнми  за  пределы  ея  интере- 
совъ.  Война  отнимала  и  калечила  ея  работниковъ,  и  деревня 
тяготиласв  войной.  Властв  препятствовала  земелвнвшъ  за- 

хватамъ  и  стесняла  монопол1ей  и  твердвгми  ценами  сбвгтъ  хл"Ьба, 
—  и  деревня  не  взлюбила  властв.  Городъ  пересталъ  даватв 
произведешя  промв1шленности  и  товарвг  —  и  деревня  отгоро- 
диласв  отъ  города,  уменвшая  и  временами  прекращая  подвозъ 

туда  хл-вба.  Единственное  вполне  реалвное  «  завоеваше  рево- 
лювди  »  было  въ  известной  мър"Б  осуществлено,  и  гв,  кто  во- 
сполвзовался  имъ,  съ  нъжоторымъ  смущешемъ  и  неуверенно- 
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стыо  ждали,  какъ  отнесется  къ  самочинному  разр-Ъшетю  ими 
земельнаго  вопроса  грядущая  власть. 

При  такихъ  настроешяхъ  пролетарски!  большевизмъ  ока- 
зался чужимъ  и  не  нужнымъ  въ  деревн-Ь.  Предвидя  необходи- 
мость въ  будущемъ  борьбы  съ  такими  «  мелко-буржуазными 

стремлешями  »  крестьянской  массы,  Ленинъ  и  включилъ  въ 
свою  программу  «  перенесете  центра  тяжести  на  совъты  батрац- 
кихъ  депутатовъ  »  и  «  выдтэлете  совътовъ  депутатовъ  отъ  отэд- 
нтзйшнхъ  крестьянъ  »...  Однако,  съ  этнмъ  лозунгомъ,  вносив- 
шимъ  начала  раскола  и  борьбы  въ  крестьянскую  среду  и  осу- 
ществленнымъ  поздн-Ье,  лтлюмъ  1918  г.,  большевики  не  посмели 
явиться  открыто  въ  деревню  въ  1917  г.  Р1  деятельная  работа 
ихъ  поэтому  вылилась  въ  поддержате  деревенской  анархш, 
оправдание  захватовъ  и  подрывъ  авторитета  Временного 
правительства. 

Этимъ  путемъ  они  стремились  создать  въ  лиц-Ь  крестьян- 
ской массы  сторону,  если  не  сочувствующую,  то,  по  крайней 

м-ьр-в,  нейтральную  въ  предстоящей  решительной  борьбе своей  за  власть. 
*   * 
* 

Однимъ  изъ  правительственныхъ  актовъ,  вноснвшихъ  край- 
шя  осложнетя  въ  нормальное  течете  народной  жизни,  яви- 

лось упразднете  посгановлетемъ  отъ  17  апреля  общей  полищи. 
Въ  сущности  актъ  подтвердилъ  лишь  то  положеше,  которое 
создалось  почти  повсеместно  съ  первыхъ  же  дней  револющи 
н  которое  явилось  результатомъ  народнаго  гитова  въ  отношенш 
исполните  л  ьныхъ  органовъ  старой  власти,  въ  особенности  же 
результатомъ -озлоблетя  со  стороны  тъхъ  лицъ,  которыя  под- 

вергались наибольшему  угнетенно  и  произволу  полищи,  и 
теперь  вдругъ  поднялись  на  гребень  народной  волны.  Защищать 
русстй  полицейскш  институтъ  —  дело  безнадежное.  Отрица- 

тельная репутащя  его  несколько  поколебалась  лишь  подъ  вл1я- 
шемъ  сравнешя  съ  милищей  и  чрезвычайками...  Точно  также 
напрасно  было  бы  въ  то  время  противиться  его  упразднетю  — 
оно  вызывалось  психологической  необходимостью.  Но  также 
несомненно,  что  старый  полицейский  институтъ  въ  своихъ 
Д'Вйств1яхъ  руководствовался  не  столько  личными  политиче- 

скими убтэждешями,  сколько  требовашями  хл'Ьбодателя  и 
собственными  интересами.  Неудивительно,  что  жандармы  и 
чины  полищи  —  гонимые,  оскорбляемые,  затравленные,  по- 
ступивъ  принудительно  въ  арм1ю,  составили  тамъ  элементъ 
весьма  отрицательный.  Революционная  демократ1я  въ  самоопра- 
вдате  до  крайности  преувеличивала  «  контръ-револющонную  » 
роль  ихъ  въ  армш;  ттзмъ  не  менее  безусловная  правда,  что  мно- 
пе   бывипе   жандармсьче   и   полицейсте   чины  избрали   себе,. 



—  139  — 

быть  можетъ,  изъ  чувства  самосохранения,  ремесло,  ставшее 
тогда  наиболее  выгоднымъ  —  демагога -агитатора. 

Станемъ  на  почву  фактовъ. 
Упразднете  полищи  въ  самый  разгаръ  народныхъ  волнешй, 

когда  значительно  усилилась  общая  преступность  и  падали 
гарантии,  обезпечиваюнця ,  общественную  и  имущественную 

безопасность  грашдакъ,  являлось  прямымъ  б'Бдств1емъ.  Но 
этого  мало  :  съ  давнихъ  поръ  функщи  русской  полищи  незакон- 

но расширялись  путемъ  передачи  ей  части  своихъ  обязанностей 
какъ  всеми  правительственными  учреждешями,  такъ  и  орга- 

нами самоуправлетя,  даже  ведомствами  православнаго  и  ино- 
славныхъ  в-Ьроиспоз-вдашй.  На  полнщю  возлагалось  такимъ 
путемъ  взыскаше  всякихъ  сборовъ  и  недоимокъ ,  исполнеше 
обязанностей  судебныхъ  приставовъ  и  участае  въ  слЬдствен- 
номъ  производстве,  наблюдете  за  выполнетемъ  санитарнаго, 
техническаго,  пожарнаго  уставовъ,  собирате  всевозможныхъ 
статистическихъ  данныхъ,  призръчпе  сиротъ  и  лицъ,  впавшихъ 
въ  болезнь  вше  жилищъ  и  проч.,  проч.  Достаточно  сказать, 
что  проэктъ  реорганизащи  полищи,  внесенный  въ  Государст- 

венную думу  въ  конц'Ь  1913  года,  предусматривалъ  317  отдтэль- 
ныхъ  обязанностей,  незаконно  возложенныхъ  на  полищю  и 
подлежащихъ  сложешю. 

Весь  зтотъ  аппаратъ  и  сопряженная  съ  нимъ  деятельность — 
охраняющая,  регулирующая,  распорядительная,  принуждаю- 

щая —  были  изъяты  изъ  жизни  и  остазили  въ  ней  пустое  мгЬсто. 
Созданная  взамтшъ  милищя  была  даже  не  суррога- 

томъ  полищи,  а  ея  каррикатурой.Въ  то  время,  какъ  въ  запад- 
ныхъ  государствахъ  проводится  принципъ  объедииешя  поли- 

щи подъ  властью  правительственнаго  централ ьнаго  органа, 
Временное  правительство  поставило  милищю  въ  в-вдете  и 
подчинеше  земскихъ  и  городскихъ  управлешй.  Правительствен- 

ные комиссары  въ  отношенш  милищи  имт>ли  лишь  право  поль- 
зоваться ею  для  исполнетя  законныхъ  поручетй. 

Кадры  милищи  стали  заполняться  людьми  совершенно 
неподготовленными,  безъ  всякаго  техническаго  опыта,  или  же 
заведомо  преступнымъ  элементомъ.  Отчасти  этому  спссобство- 
валъ  новый  закоиъ,  допускавшш  въ  милищю  лицъ,  даже  под- 

вергшихся заключенно  въ  исправительныхъ  арестанскихъ  от- 
д-Блетяхъ,  съ  соотв-втственнымъ  поражешемъ  правъ,  отчасти 
же  благодаря  системе  набора  ихъ,  практиковавшейся  многими 
городскими  и  земскими  учреждешями,  насильственно  «  демо- 
кратизоЕанными  ».  По  компетентному  заявлешю  начальника 
главнаго  управлетя  по  деламъ  милищи,  при  этнхъ  выборахъ 
въ  составъ  милищи,  даже  въ  ея  начальники  попадали  нередко 

уголовные  преступники,  только  что  б'Бжавипс  съ  каторги... 
Волость  зачастую  вовсе  не  организовала  милищи,  предо- 

ставляя деревн-Ь  управляться,  какъ  ей  заблагоразсуднтся. 



140  — 
Въ  посланш  къ  народу  25  апреля  Временное  правитель- 
ство весьма  удачно  определило  положеше  страны,  въ  которой 

«  ростъ  новыхъ  сощальныхъ  связей,  ее  скр-ьпляющихъ,  отста- 
ешь отъ  процесса  распада,  вызваннаго  крушетемъ  стараго  госу- 

дарственнаго  строя  ».  Это  несоотв-втств1е  проявлялось  роковымъ 
образомъ  во  всЬхъ  областяхъ  народной  жизни. 



ГЛАВА  XIV. 

Д-вятельность  Временнаго  правительства:  продовольств1е, 
промышленность,  транспортъ  и  финансы. 

Съ  начала  весны  1917  года  усилился  значительно  недоста- 
токъ  продовольств1я  въ  армш  и  въ  городахъ.  Теперь,  послт> 

опытовъ  сов-Ьтскаго  режима,  когда  безграничнымъ  терп-Ьшемъ 
и  выносливостью  русскаго  человека  превзойдены,  какъ  будто, 

всв  минимумы,  когда  либо  существовавпйе  для  челов-Ьческаго 
питатя,  кажутся  не  слишкомъ  тягостными  т-Ь  оффищальныя 
нормы,  которыя  были  установлены  къ  л-Ьту  1917-го  года  —  1% 
фунта  хл-Ьба  для  армш  г)  и  %  фунта  для  населешя.  Эти  теоре- 

тически цифры,  впрочемъ,  далеко  не  выполнялись.  Города 
голодали.  Фронтамъ,  за  исключен!  емъ  Юго-западнаго,  не  разъ 
угрожалъ  кризисъ,  предотвращаемый  обыкновенно  дружными 
усил1ями  всЬхъ  органовъ  правительственной  власти  и  сов-Ь- 
товъ,  самопомощью  тыловыхъ  частей  и...  дезертирствомъ.  Т-Ьмъ 
не  мен-Ье,  арм1я  недоедала,  въ  особенности  на  Кавказскомъ 
фронтЬ.  А  конскш  составъ  армш  весною,  при  теоретической 

нормтэ  въ  6-7  фунтовъ  зернового  фуража  2),  фактически  падалъ 
отъ  безкормицы  въ  угрожающихъ  разм-Ьрахъ,  ослабляя  подвиж- 

ность армш  и  д-влая  безполезнымъ  комплектовате  ея  лошадьми, 
которымъ  грозила  та-же  участь. 

Въ  одномъ  изъ  воззванш  Сов-Ьта  къ  крестьянамъ  говори- 
лось :  «  враги  свободы,  сторонники  свергнутаго  царя  пользу- 
ются недостаткомъ  хл-Ьба  въ  городахъ,  ими  же  созданнымъ, 

чтобы  вести  подкопъ  подъ  нашу  и  вашу  свободу.  Они  говорятъ, 

будто  револющя  оставила  страну  безъ  хл-Ьба  »...  Это  элемен- 
тарное объяснеше,  которое  револющонная  демокрапя  выдви- 

гала во  всЬхъ  случаяхъ  тяжкаго  неустройства  народной  жизни, 

гр-Ьшило  большой  односторонностью.  Помимо  наслтдая  стараго 
режима  и  неизб-Ьжныхъ  посл-Ьдствш  трехл-Ьтней  войны,  вы- 

звавшей почти  полное  прекращеше  ввоза  сельско-хозяйствен- 
ныхъ  машинъ,  отвлечете  рабочихъ  рукъ  и,  какъ  результатъ, 

!)  Весною  1917  г.  2  фунта. 
2)    Арлия  поглощала  390  мпллюновъ  пудовъ   сухого  фуража  въ 

годъ! 
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сокращете  посевной  площади,  причины  продовольственна™ 
кризиса  въ  богаттнпней  хлъбомъ  стралЬ  —  кризиса,  который 
къ  осени  правительство  считало  катастрофнческимъ,  слишкомъ 
многообразны  :  продовольственная  политика  Временного  пра- 

вительства и  колебате  твердыхъ  цтшъ;  обезцъжеше  рубля  и 
непомерное,  не  эквивалентное  твердымъ  ц*внамъ  на  хл-Ьбъ 
вздорожаше  предметовъ  первой  необходимости,  вызванное, 
кроме  общихъ  экономическихъ  условш,  и  неудержимымъ  ро- 
стомъ  фабричной  заработной  платы;  аграрная  политика  прави- 

тельства, недоеввъ  полей  и  деревенская  смута;  разстроенный 
транспортъ;  полное  устранеше  торговаго  аппарата  *)  и  передача 
всего  д-Ьла  продовольств1я  продовольственнымъ  комитетамъ  — 
органамъ  до  основашя  демократнческимъ,  но,  за  исключешемъ, 
быть  можетъ,  представителей  кооперащи,  не  достаточно  опыт- 
нымъ  п  во  всякомъ  случае  не  проявившимъ  никакого  творчества. 
II  много  можно  бы  привести  еще  большихъ  и  малыхъ  причинъ, 
которыя,  при  полной  объективности  и  безпристраспи,  можно 
объединить  въ  короткой  формуле  :  старый  режимъ,  война  и 
револющя. 

29-го  марта  Временное  правительство  ввело  хлебную  моно- 
полш.  Весь  излишекъ  запаса  хлеба,  за  исключешемъ,  нормъ 
продовольственной,  на  обсЬменеше  и  на  кормъ  скота,  поступалъ 
государству.  Вместе  съ  т-Ьмъ  правительство  вновь  увеличило 
твердый  цтшы  на  хл-Ьбъ  и  обещало  установить  ихъ  и  на  все  пред- 

меты первой  необходимости,  какъ-то  железо,  ткани,  кожи, 
керосинъ  и  т.  д.  Это  последнее  меропр1ят1е,  справедливость 
котораго  чувствовалась  всеми,  и  которому  министръ  продо- 

вольствия ГГЬшехоновъ  придавалъ  огромное  психологическое 
значеше,  —  среди  той  общей  разрухи,  въ  которую  была  вверг- 

нута страна,  оказалось  провести  невозможно. 
Страну  покрыла  огромная  сеть  продовольственной  орга- 

низации стоимость  которой  определялась  въ  500  миллтновъ 
рублей  въ  годъ,  но  которая  оказалась  безеильной  справиться 
со  своимъ  Д"ЕЛОМЪ. 

Деревня,  прекратившая  внесете  податей  и  арендной  платы, 
насыщенная  бумажными  деньгами  и  не  получавшая  за  нихъ 
никакого  товарнаго  эквивалента,  задерживала  подвозъ  хлеба. 
Агитащя  и  воззвашя  не  действовали,  приходилось  местами 
применять  силу. 

Если  кампашя  16  года  (1  августа  1916  года  —  1  шля  1917  г.) 
дала  39,7%,  то  иоль  1917  года  далъ  74%,  а  августъ  60-90% 
невыполнетя  наряда  продовольственныхъ  заготовокъ  2).  Только 

г)  Въ  августъ-  въ  декларант  револющонной  демократш  уже  на- 
ходимъ  требоваше  прнвлечешя  торговаго  аппарата  къ  продовольствие 
страны,  не  отказываясь,  однако,  отъ  монополии. 

-)  Эти  мъсяцы,  впрочемъ,  всегда  нанмен1>е  благопргятные. 
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на  фронте,  въ  ущербъ  питан] ю  городовъ,  ко  второй  половине 
1юня  }тдалось  сосредоточить  некоторый  запасъ  хлеба. 

Положеше  становилось  грознымъ.  Правительство,  мини- 
стры земледгвл1я  и  продовольств1я  —  Шингаревъ  и  ГГвшехо- 

новъ  безпомощно  взывали  «  къ  разуму  и  совести  »  земледт^ль- 
цевъ.  Петроградскш  и  Московски*  советы  рабочихъ  и  солдат- 
<жихъ  депутатовъ,  видя,  что  продовольственные  органы  без- 
сильны  справиться  съ  надвигающимся  б'Бдств1емъ,  каждый 
порознь  решили  послать  своихъ  эмиссаровъ  во  всЬ  хл-Ьбород- 
ныя  губернш,  поручивъ  имъ  выяснить  наличные  запасы  на 
м'Ьстахъ  и  самыми  решительными  м-рами  организовать  под- 
возъ  къ  станщямъ  и  пристанямъ.  Въ  свою  очередь  армейсте 
войсковые  комитеты  съ  соглас1я  министерства  и  Ставки  орга- 

низовали свои  комиссш  для  той-же  цели.  ВсЬ  эти  обособленныя 
не  разъ  самочинныя  д-бйств1я,  нисколько  не  усиливая  интен- 

сивности поступлетя  хл-Ьбныхъ  грузовъ,  вносили  еще  большую 
путаницу  въ  планъ  заготовокъ  и  подвоза. 

Въ  конечномъ  результате,  воззвашемъ,  обнародованнымъ 
29  августа,  правительство  констатировало  чрезвычайно  тя- 

желое положеше  страны  :  правительственные  запасы  безпре- 
рывно  уменьшаются;  «  города,  целыя  губернш  и  даже  фронтъ 
терпятъ  острую  нужду  въ  хлебе,  хотя  его  въ  странгъ  доста- 

точно»; г)  мнопе  не  сдали  даже  прошлогодняго  урожая, 
мнопе  агитируютъ,  запрещаютъ  другимъ  выполнять  свой 
долгъ...  Правительство,  съ  целью  «  предотвратить  грозящую 
родине  смертельную  опасность  »,  вновь  увеличило  твердыя 

цены,  угрожало  прим'Ьнетемъ  крайнихъ  мт^ръ  воздгвйств1я 
противъ  ослушниковъ  и  вновь  обещало  принять  меры  къ  нор- 

мировке ц'Ьнъ  п  распределение  предметовъ,  нужныхъ  деревне. 
Но  заколдованный  кругъ  переплетавшихся  между  собой 

политическихъ,  соц1альныхъ,  классовыхъ  интересовъ  затя- 
гивалъ  все  более  тугую  петлю  на  шет>  правительства  и  парали- 
зовалъ  его  волю  и  деятельность . 

* 

Не  мен^е  тяжелымъ  было  положеше  промышленности, 
которая  быстрыми  шагами  шла  къ  разрушенгю.  И  здесь,  какъ 
и  въ  вопросе  продовольств1я,  нельзя  искать  причинъ  бедств1я 
въ  одной  серш  явлешй,  какъ  это  имело  место  въ  односторон- 
нихъ  обвикегпяхъ  другъ  друга  торгово-промышленниками  и  ра- 

бочими: однихъ  —  въ  хищнической  сверхъ  прибыли  и  саботаже 
въ  целяхъ  провала  револющи,  другихъ  —  въ  бездельничаньи 

*)    Вывозъ  хлеба  изъ  Россш  заграницу  до  войны  составлялъ  въ 
среднемъ  ежегодно  (1909  —  1914)  —  870  мил.  пуд. 
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и  непомерной  корысти,  въ  ц'Ьляхъ  использования  въ  личныхъ 
интересахъ  револющи. 

Причины  можно  свести  въ  три  категорш. 
Еще  до  войны,  въ  силу  разнообразныхъ  политическихъ 

и  экономическихъ  условш,  въ  томъ  числе  и  недостаточнаго 
внимашя  власти  къ  развипю  производительныхъ  силъ  страны, 
промышленность  наша  находилась  въ  состояши  неустойчивомъ 
и  въ  большой  зависимости  отъ  иностранныхъ  рынковъ  даже  въ 
отношенш  такихъ  матер1аловъ,  которые,  казалось  бы,  можно 
добывать  дома.  Такъ,  въ  1912  году  въ  русской  промышленности 
ощущался  сильный  недостатокъ  чугуна,  а  въ  1913  —  серьезный 
топливный  кризисъ;  заграничный  ввозъ  металла  возросталъ 
съ  1908  по  1913  г.  съ  29%  до  34%;  хлопка  до  войны  мы  получали 
извне  48%;  при  общемъ  производстве  5  миллшновъ  пудовъ 
пряжи,  требовалось  2,75  миллшновъ  пудовъ  иностранной 
шерсти  х)  и  т.  д. 

Война  оказала  несомненно  глубокое  вл1яше  на  состояше 
промышленности  :  прекращеше  нормальнаго  ввоза  и  потеря 
Домбровскихъ  копей;  ослаблеше  транспорта  въ  силу  стратеги- 
ческихъ  перевозокъ  и  следовательно,  уменьшеше  подвоза  топ- 

лива и  сырья;  переходъ  большей  части  фабрикъ  и  заводовъ  на 
работу  по  оборони,  уменьшеше  и  ослаблеше  рабочаго  состава 
мобилизациями  и  т.  д.  Въ  экономическомъ  отношенш  эта  мили- 

таризация промышленности  легла  тяжкимъ  бременемъ  на  насе- 
леше,  ибо  по  исчислешямъ  министра  Покровскаго  арм1я  по- 

глощала 40-50%  всвхъ  матер1альныхъ  ценностей,  которыя  соз- 
даетъ  страна  2).  Наконецъ,  въ  сошальномъ  отношенш  война 
углубила  рознь  между  двумя  классами  —  торгово-промышлен- 
нымъ  и  рабочимъ,  доведя  до  чудовищныхъ  разм-вровъ  прибыли 
и  обогащеше  первыхъ  3)  и  ухудшивъ  положеше  вторыхъ  ; 
простановкой  н-вкоторыхъ  профессшнальныхъ  гарантш,  ввиду 
военнаго  положешя,  прикр'Ьплешемъ  военно-обязанныхъ  къ 
опред'Ьленнымъ  предпр1ят1ямъ  и  бол-Ье  тяжелыми  услов1ями 
жизни,  ввиду  общаго  подняпя  ц-внъ  и  ухудшен1я  питашя. 

Но  если  при  всЬхъ  этихъ  ненормальныхъ  услов1яхъ  рус- 
ская промышленность  кое-какъ  справлялась  съ  возлагаемыми 

на  нее  задачами,  то  револювдя  нанесла  ей  посл-Ьдшй  ударъ, 

г)  Статистическ1я  данныя  для  этой  главы  взяты  изъ  доклада  проф . 
Г-ра  1920  г.;  заявленШ  Кутлера,  Шингарева,  Покровскаго,  Скобелева 
и  др.  въ  1917  году. 

2)  Въ  частности  75%  вырабатываемыхъ  тканей  шло  на  армш. 
3)  Въ  конц-Ь  ноября  1916  г.  съ  кафедры  Государственной  Думы 

были  оглашены  н'Ькоторыя  «  военный  прибыли  »  за  отчетный  1915-1916 
годъ  :  Товарищество  Рябушинскихъ  —  75%  чистой  прибыли;  Тверская 
мануфактура  —  111%;  Товарищество  м-вднопрокатнаго  завода  Коль- 
чугина  —  12,2  мил.  руб.,  при  основномъ  капитал-в  10  миллшновъ. 
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приведши!  къ  постепенному  замиранш  и  ликвидацш.  Времен- 
ное правительство  въ  своей  законодательной  деятельности 

исходило  изъ  двухъ  положенш  :  съ  одной  стороны,  необходи- 
мости правительственнаго  контроля  и  регулпровашя  хозяй- 

ственной жизни  страны  путемъ  суроваго  обложешя  доходовъ 
и  « военной »  сверхъ-прибыли  промышленнпковъ,  а  также 
правительственнаго  распред-влещя  топлива,  сырья,  продоволь- 
ств1я;  последняя  мЪра  вызвала  фактическое  устранете  изъ 
хозяйственной  жизни  страны  торговаго  класса  и  замену  его 
демократическими  организациями;  исчезли  ли  при  это.мъ  сверхъ- 
прибыли  пли  произошло  простое  «  классовое  »  перемтпцете 

ихъ,  учесть  трудно.  Съ  другой  стороны,  правительство  всем-врно 
заботилось  объ  охране  труда,  проводя  и  разрабатывая  законо- 
нроэкты  о  сзобод'Ь  коалицш,  биржахъ  труда,  прнмирительныхъ 
памерахъ,  сопдальномъ  страхованш  и  т.  д. 

Къ  сожалтьтю,  то  нетерп-вте  и  то  стремлете  къ  самостоя- 
тельному «  правотворчеству  »,  которое  охватило  деревню,  въ 

равной  мъръ  повторилось  на  фабрикахъ  и  заводахъ.  Съ  первыхъ 
же  дней  революцш  рабоч1е  захватнымъ  порядкомъ  провели 
8  часовой  рабочш  день,  фабрнчно-заводсте  комитеты  и  прими- 

рительный камеры;  поздн-ве  —  рабочш  контроль.  Но  комитеты 
не  могли  возвыситься  до  понимашя  общенародныхъ  интересовъ, 

а  примирительный  камеры  пр1обр-всть  должный  авторнтетъ. 
Агитащя,  находившая  благодарную  почву  въ  эгоистическпхъ 
устремлетяхъ  и  торговопромышленниковъ,  и  рабочей  массы, 

шла  полнымъ  ходомъ,  применяя  т-Ь-же  пр1емы,  что  и  въ  армш. 
Началась  полн-Ьйшая  разруха.  Власть  противъ  нее  принимала 
только  одно  средство  —  воззвашя. 

Во  первыхъ,  повторилась  истор1я  съ  команднымъ  соста- 
вомъ  армш  :  органпзапдонно-техническш  аппаратъ  былъ  раз- 
рушенъ.  Началось  массовое  изгнан!е  лицъ,  стоящихъ  во  главъ* 
предпр1ят1Й  1),  массовое  смъчцеше  техническаго  и  адмннистра- 
тивнаго  персонала.  Устранете  сопровождалось  оскорблешямн, 
иногда  фпзпческимъ  насштемъ,  какъ  месть  за  прошлыя  факти- 

чески и  мнимыя  вины.  Часть  персонала  уходила  добровольно, 
не  будучи  въ  состоянш  переносить  того  тяжелаго  нравственнаго 
положешя,  въ  которое  ее  ставила  рабочая  среда.  При  нашей 
бедности  въ  технически-образованиыхъ  людяхъ,  эти  методы 
грозили  непоправимыми  посл,Ьдств1ями.  Какъ  и  въ  армш, 
комитеты  избирали  и  ставили  на  м"вста  ушедшаго  персонала 
зачастую  совершенно  неподготовленныхъ  и  невъжественныхъ 
людей.  Мъттамн  рабоч1е  захватывали  всецело  въ  свои  руки 
промышленный   предпр1япя  —  безъ   знан!я,    безъ    оборотныхъ 

1)   Въ  уральской  промышленности,  наприм-Ьръ,  нзъ  20  руководи- 
телей предпр1ятш  къ  середине  1917  г.  осталэсь  4. 

10 
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■средств!,  —  ведя  ихъ  г;ъ  гибели  и  себя  къ  безработице  и  обни- 
щатю. 

Въ  промышленныхъ  предпр1ят1яхъ  пала  совершенно  трудо- 
вая дисциплина  и  изъяты  всъ  способы  нравствеинаго,  матердаль- 

щ-.го  и.  въ  необходпмыхъ  случяхъ,  судебнаго  воздейств1я  и 
принуждешя.  Одной  «  сознательности  »  оказалось  совершенно 
недостаточно.  Тотъ  технически!  н  административный  персо- 
лалъ,  который  остался  или  былъ  избранъ,  не  югЪлъ  уже  ни 

•возможности  руководить  д"Бломъ,  ни  авторитета,  будучи  все- 
цело терроризованъ  рабочими.  Въ  результате  —  фактическое 

сокращение  8  часового  рабочаго  дня,  крайняя  небрежность 
въ  работе  и  страшное  падете  производительности.  Московская 
металлообрабатывающая  промышленность  уже  въ  апреле  пала 
на  32%,  производительность  петроградскихъ  фабрикъ  и  заво- 
довъ  —  на  20-40%,  добыча  угля  п  общая  производительность 
Донецкаго  бассейна  къ  1юлю  на  30%  и  т.  д.  Разстроилась  также 
добыча  нефти  на  бакинскихъ  и  грсзиенскихъ  промыслахъ. 

Но  особенно  разрушительное  вл1яше  на  промышленность 
оказали  чудовищный  требовашя  повышешя  заработной  платы, 
несосбразоваиныя  ни  съ  ценою  жизни,  ни  съ  продуктивностью 
труда,  ,ки  съ  реальными  платежными  способностями  предпр!я- 
Т1Й  —  требовашя,  значительно  превосходившая  всягая  сверхъ- 
прнбыли.  Въ  докладе  К\тлера  Временному  правительству 

приводятся  татя,  нанрим-връ,  цифры  :  на  18  предпр1ят1яхъ 
Донецкаго  бассейна,  съ  общей  валовой  прибылью  за  последит 
годъ  въ  75  миллшновъ  рублей,  рабоч!е  потребовали  повышешя 
заработной  платы  въ  240  миллшновъ  рублей  въ  годъ.  Общая 
сумма  повышенной  платы  на  всехъ  горнопромышленныхъ  и 
металлургическихъ  заводахъ  Юга  —  800  миллшновъ  рублей 
въ  годъ;  на  Урале  —  300  миллшновъ  рублей  при  общемъ  обо- 

роте 2С0  миллшновъ;  добавочная  плата  одного  Путиловскаго 
завода  до  конца  1917  года  простиралась  до  90  миллшновъ  руб- 

лей-. При  этомъ  ставки  рабочей  платы  возросли  па  200-300  про- 
центовъ,  а  прядилыцпкамъ  московской  текстильной  промыш- 

ленности и  на  500%  въ  сравнетп  съ  1914  годомъ.  Конечно, 
ставки  эти  перекладывались  въ  значительной  мере  на  казну, 
такъ  какъ  большинство  вредирштай  работало  на  оборону. 

Собразно  съ  такпмъ  напраЕлешемъ  промышленной  дея- 
тельности и  пснхолопи  рабочихъ  массъ,  предпр1ят1Я  стали 

гибнуть,  въ  стране  появился  громадный  недостатокъ  предме- 
товъ  первой  необходимости,  и  цена  на  нихъ  возросла  до  край- 
ннхъ  пределовъ.  Какъ  одинъ  изъ  результатовъ  такого  разстрой- 
ства  хозяйственнсй  жизни  страны  —  поднят1е  ценъ  на  хлебъ  и 
нежелание  деревни  давать  городу  продовольствие. 

Въ  результате,  —  къ  поню  месяцу  было  закрыто  20  % 
петроградскихъ  промышленныхъ  заведешй.  Вообще,  за  пер- 
Бые    месяцы    революцш     зарегнстрнроБанпый     и,     конечно  , 



—  147  — 

не  полный  мартирологъ  промышленности  выражался  въ  сл'вду- 
ющнхъ  цифрахъ. 

Мъсяцы.  Число  закрытыхъ       Число  уволенныхъ 
заведешй.  рабочихъ. 

Мартъ  74  6.644 
Апръль  55  2.816 
Май  108  8.701 
1юнь  125  38.755 
1юль  206  47.754 

Итого  568  104.670 

Кролгь  того  стали  72  мельницы  —  за  недостаткомъ  зерна. 
Было   бы   ошибочно   считать,   что   классовый  оргаяизаши. 

въ  лиць  совътовъ  рабочихъ  депутатовъ  и  професаональныхъ 
союзовъ,  наконецъ,  членовъ  правительства  —  сощалистовъ,  не 
боролись  съ  разрухой.  Но  борьба  эта  была  не  искренняя.  Не 
искренняя  по  существу  —  со  стороны  людей,  видящихъ  идеалъ  и 
конечную  цъль  въ  нащонализащи  или  сощализащи  промышлен- 

ности; неискренняя  и  по  формъ,  ибо  осуждете  и  назидаше  по 
адресу  рабочихъ,   по  установившемуся  демократическому  ри- 

туалу,   требовало    вяшаго    опорочешя    буржуазнаго    элемента 
предпр!ят1й.   Въ  то  же  время  большевнзмъ  внесъ  въ  рабочую 
среду  постоянное  бродящее  начало,  потворствуя  низменнымъ 
инстинктамъ,  разжигая  ненависть  противъ  имушихъ  классовъ, 
поддерживая  самыя  неумъренныя  требовашя,  парализуя  вся- 
шя  пдпытки  власти  и  умъренныхъ  демократическихъ  органи- 

заций локализировать  распадъ  промышленности.  «  Все  для  про- 
летарьата  и  все  черезъ  пролетарьатъ  »...  Большевизмъ  рисовалъ 
рабочему  классу  широчайиня  и  заманчивыя  перспективы  поли- 
тнческаго  господства  и  экономическаго  благосостояшя  путемъ 
сокрушенья    капиталистическаго    строя    и    перехода    въ    руки 
рабочихъ  власти,  предпр1ятш,  орудш  производства  и  цънностей. 
II  прнтомъ  не  въ  порядкъ  длительнаго  сощально-экономическаго 
процесса   и   длительной    организованной    борьбы,    а    сейчасъ, 
немедленно.  Разгоряченное  воображенье,  не   сдерживаемое   ни 
знан1емъ,  ни  авторитетомъ  руководящихъ  професс1ональныхъ 
органовъ,  морально  разрушаемыхъ  большевиками  и  все  болъе 
падавшихъ,  рисовало  соблазнительныя  возможности  отмщетя 
за  свою  тяжелую,  нудную,  трудовую  жизнь,  возможности  пр1- 
общен1я  къ  благамъ,  ненавидимой  всъми  фибрами  души  и  столь 
же  страстно  желанной- — жизни  буржуазш.  Теперь  или  никогда. 
Все  или  ничего.  А  когда  жизнь  разбивала  нллюзш,  когда  без- 
пощадный   экономическш   законъ   мстилъ  дороговизной,   голо- 
домъ,   безработицей,  то  большевизмъ  съ  еще  большей  убъдп- 
тельностью  настаивалъ  на  необходимости  возсташя,  лжазывая 
и  причины    народнаго   бъдств1я,   и    способы    его   устранетя^ 
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Причины  —  политика  Временного  правительства,  «  отстаиваю- 
щаго  возстаноЕлете  буржуазной  кабалы »,  саботажъ  пред- 
принимателей  и  попустительство  револющонной  демократш, 
до  меньшевиковъ  включительно  «  продавшейся  буржуазш  ». 
Средство  —  переходъ  власти  къ  пролетар1ату. 

Всв  эти  обстоятельства  мало-по-малу  убивали  руссклчо 
промышленность . 

Что  касается  боевого  снабжетя,  то,  не  взирая  на  всв  эти 
потрясетя,  ввиду  крайняго  напрян^ешя  и  концентращи  его 
за  счетъ  всвхъ  самыхъ  насущныхъ  потребностей  страны,  а 

также  длившагося  нъхколько  м-всяцевъ  затишья,  разстройство 
промышленности  непосредственно  арм1ей  не  ощущалось  въ 

такнхъ  значительныхъ  разм-врахъ,  и  къ  тню  1917  года  мы 
обладали  не  богатыми,  но  достаточными  матер1альными  сред- 

ствами для  серьезнаго  наступлетя.  Ввозъ  военнаго  матер1ала 
черезъ  Архангельскъ,  Мурманъ  и  въ  незначительной  степени 

черезъ  Владивостоку  н-всколько  оживился;  но,  въ  силу  труд- 
ныхъ  естественныхъ  условш  морскихъ  путей  и  малой  провозо- 

способности сибирской  магистрали  и  мурманской  дороги,  не 
получи лъ  иадлежащаго  развипя,  достигая  всего  лишь  16% 
общей  военной  потребности.  Для  военнаго  управлешя  было, 
однако,  очевиднымъ,  что  мы  живемъ  лишь  старыми  запасами, 
созданными  патрттнческимъ  подъемомъ  и  напряжешемъ  страны 
въ  1916  году.  Ибо  уже  къ  августу  1917  года  важнъйнпя  произ- 

водства военныхъ  матергаловъ  понизились  :  орудшное  на  60%, 
снарядное  на  60%,  ав1ащонное  на  80%.  Впрочемъ,  возмож- 

ность продлешя  войны  при  худшихъ  услов1яхъ  въ  матер1аль- 
номъ  отношети  съ  наибольшей  очевидностью  доказало  впо- 

слт>дств1п  сов-Ьтское  правительство,  въ  течеши  бол'Ье  Ч'Ьмъ 
трехъ  лтугъ  питающее  войну  въ  большой  м-вр-в  запасами,  остав- 

шимися отъ  1917  года,  частью  же  обломками  русской  промыш- 
ленности; но,  конечно,  путемъ  такого  чудовищнаго  сжат1я  по- 

требительская рынка,  которое  возвращаетъ  насъ  къ  перво- 
бытнымъ  формамъ  челов-Ьческаго  был  я. 

* 

Разрушался  и  транспортъ.  Еще  въ  ма-Ь  1917-го  года  на 
очередномъ  съезди  жел'Ьзнодорожныхъ  представителей  въ  Став- 

ке, я  услышалъ  мотивированный  докладъ  г.  Шуберскаго,  под- 
твержденный многими  снещалистами,  что  нашъ  транспортъ, 

если  не  изменятся  общдя  услов1я,  черезъ  полгода  станетъ. 
Практика  посм-вялась  надъ  теор1ей  :  три  съ  лишнимъ  года  въ 
нев'Ьроятныхъ  услов1яхъ  междуусобной  борьбы  и  болыиевист- 
скаго  режима  желъзныя  дороги  продолжаютъ  работать,  правда, 
не  обелуяшвая  почти  вовсе  нуждъ  населешя,  но  удовлетворяя 

все  же  стратегнчестя  потребности.   Н-Ьтъ   сомнения,   однако, 
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что  эта  работа  идетъ  уже  не  на  разрушете,  а  на  полное  истреб- 
лете  русской  железнодорожной  сети. 

Пстор1я  железнодорожной  разрухи  повторяетъ  въ  подроб- 
ностяхъ  т'б  моменты,  которые  я  отмьтилъ  касаясь  армии  ,  де- 

ревни и  въ  особенности  промышленности  :  наслвд1е  неращо- 
нальной  железнодорожной  политики  прошлаго;  необыкновенно 
возросиня  требоватя  войны,  изнашиваше  подвижного  состава 
и  солдатская  анарх1я  на  дорогахъ;  обшля  экономическая  усло- 
В1Я  страны,  отсутств1е  рельсъ,  недостатокъ  металла  и  топлива; 
« демократизащя  »  жел-Ьзнодорожнаго  строя,  выразившаяся 
возникновешемъ  въ  немъ  коллепальныхъ  организаций,  захва- 
тывавшихъ  власть,  дезорганизашей  административного  и  тех- 

ническая состава,  подвергнувшаяся  гонению,  спльнЬйшимъ 
понижешемъ  производительности  труда  и  неуклоннымъ  ро- 
стомъ  экономическихъ  требований  жел-Ьзно-дорожныхъ  слу- 
жащихъ  и  рабочихъ. 

Но  эта  истор1я  нм'ветъ  и  нъкоторыя  особенности.  Во  пер- 
выхъ,  рядомъ  л-втъ  неращональяой  экономш,  безъ  достаточной 
заботливости  объ  улучшети  положетя  служащпхъ,  власть 
создала  среди  н'вкоторыхъ  категории  нхъ  то  явлеше  «  побоч- 
ныхъ  доходовъ  »,  которое  было  почти  узаконено  жизнью  и 
которое  впослтэДств1И  въ  антнболыневистскихъ  образовашяхъ 

пр1обр'Ьло  характеръ  народнаго  б"вдств1я...  Железнодорож- 
ники, надо  отдать  имъ  справедливость,  позже  рабочихъ  промыш- 

ленныхъ  предпрхятш  и  не  въ  такихъ  необузданныхъ  размЬ- 
рахъ  предъявляли  свои  требоватя  г).  Т-Ьмъ  не  менее,  прибавка 
жел-взнодорожнпкамъ  потребовала  350  миллдоновъ  рублей. 

Вторая  особенность  :  тотъ  систематически!  зэхватъ  госу- 
дарственной власти  частными  организашями,  который  во  всвхъ 

другихъ  областяхъ  встр-вчалъ  хоть  некоторое  противод-вйств1е 
правительства,  въ  министерстве  путей  сообшешя  насаждался 
самимъ  правительствомъ,  въ  лице  министра  Некрасова. 

Другъ  и  вдохновитель  Керенскаго,  последовательно  ми- 
нистръ  путей  сообщешя,  финансовъ,  товаршцъ  и  заместитель 
председателя,  финляндстй  генералъ-губернаторъ,  октябристъ, 
кадетъ  и  радикалъ-демократъ,  балансировавши!  между  прави- 

тельствомъ и  Советомъ,  —  Некрасовъ  наиболее  темная  и  ро- 
ковая фигура  среди  правившпхъ  круговъ,  оставлявшая  яркую 

печать  злобнаго  разрушешя  на  всемъ,  къ  чему  онъ  ни  прика- 
сался :  будь  то  создаше  «  Викжеля  »  2),  украинская  автоном1я 

или  Корниловское  выступлете... 

!)  Въ  маргв,  наприм'Ьръ,  путевой  сторожъ  получалъ  24  рубля  въ 
м-бсяцъ;  начальникъ  депо  (при  готовой  квартиръ)  100  рублей,  а  его 
слесарь  300  руб.;  начальникъ  участка  службы  пути  120  рублей,  а  его 
рабоч1е  бодгЬе  200  и  т.  д. 

2)  Всеросешекш  исполнительный  комитетъ  жел-Ьзнодорожнаго союза. 
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Общаго  плана  —  экономическаго  и  техннческаго  —  мини- 
стерство не  имело,  да  и  трудно  было  осуществить  какой-либо 

планъ.  Ибо  въ  железнодорожную  организащю,  сильную  н-Ь- 
когда  своей  дисциплиной,  Некрасовъ  р'Ьшилъ  ввести  «  на  место 
старыхъ  лозунговъ  принуждетя  и  страха  (?)  —  новьгя  начала 
демократической  организавди  »  путемъ  насаждешя  во  всЬхъ 
отрасляхъ  жел-Ьзнодорожнаго  дела  выборныхъ  сов-втовъ  и 
комитетовъ.  На  создайте  ихъ  миннстръ  отпустилъ  крупное 

ассигнован]' е,  и  знаменитымъ  циркуляромъ  27  мая  опредт>лилъ 
организащямъ  широчайшш  кругъ  в-Ьд-Ьтя  въ  области  обще- 

ственна™ контроля,  наблюдешя  за  работой  жел-Ьзныхъ  дорогъ 
и  «  указашй  »  ответственнымъ  лицамъ  администрации  Вносл'Ьд^ 
ств1и  жел'Ьзнодорожнымъ  организащямъ  была  обещана  и  пере- 

дача распорядительныхъ  функщй...  «  Пока-же  министерство 
путей  сообщешя  и  подведомственный  ему  местный  установле- 
Н1Я  должны  и  будутъ  строго  согласовывать  свою  работу  со  взгля- 

дами и  пожелашями  объединенныхъ  жел'Ьзнодорожныхъ  тру- 
женннковъ  ь.  Такимъ  образомъ,  г.  Некрасовъ  важитзйпйе  госу- 

дарственные интересы  —  направлеше  железно-дорожной  поли- 
тики, судьбу  обороны,  промышленности  и  всъхъ  другихъ  от- 

раслей народной  жизни,  сопряженныхъ  съ  использовашемъ 
путей  сообщешя,  отдалъ  въ  руки  частной  организации .  Мера, 
которая  была  бы  вполне  правильной,  какъ  выразился  одинъ 
изъ  современныхъ  критиковъ,  если  бы  все  русское  населеше 
состояло  изъ  однихъ  желт^знодорожникоБъ. 

Въ  этой,  не  имевшей  еще  примера  нигде  въ  М1рв,  реорга- 
низации, проведенной  господиномъ  Некрасовымъ,  приходится 

поневоле  видеть  нечто  худшее,  чемъ  простая  ошибка  или 
заблуждеше. 

Общее  направлеше  министерской  политики  было  усвоено 
надлежаще.  Въ  начале  августа  на  московскомъ  съезде,  став- 
шемъ  оруд1емъ  левыхъ  совдалистическихъ  партШ,  одинъ  изъ 
главныхъ  руководителей  заявилъ,  что  «  железнодорожный 
союзъ  долженъ  быть  вполне  автономнымъ,  и  никакая  решитель- 

но власть,  никто  кроме  железнодорожниковъ  не  можетъ  вме- 
шиваться въ  ихъ  жизнь  »...  Словомъ,  отложеше  отъ  государства. 

Начался  развалъ.  Въ  стропи  и  точный  механизмъ  желез- 
нодорожной службы  и  въ  центре,  и  на  местахъ  былъ  введенъ 

небывалый  элементъ  произвола  случайнаго  состава  организавди, 
основанныхъ  по  принципу  большинства,  а  не  знашя  и  опыта. 
Я  понимаю  демократизавдю,  открывающую  широкш  доступъ 
народнымъ  массамъ  къ  науке,  технике,  искусству,  но  не  пони- 

маю демократизации  этихъ  достиженш  человеческаго  разума. 
Началось  безвласт1е  и  падете  трудовой  дисциплины. 

Уже  въ  1юле  правительство  считало  положеше  железныхъ 
дорогъ  катастрофическимъ. 

Замечательно,   что   еще   въ   конце   марта   на   кадетскомъ 
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съезде  Нскрасовъ  выражалъ  притворное  изумлете  передъ 
такимъ  «  парадоксальнымъ  явлешемъ  »,  что  съ  появлешемъ 
комитетов!,,  появились  чрезмерный  требовашя,  устранеше 
начальниковъ,  неуклонное  падете  продуктивности  труда  и 
т.  д.  При  этомъ  онъ  утьшалъ  апплоднровавшсе  ему  собрате 
твмъ,  что  это  явлете  вполне  закономерное  п  неизбежное, 

какъ  сл'Ьдств1е  стараго  режима,  но  что  «  въ  этой  органпзащп 
л  ежить  залогъ  высшаго  развит!  я  Ялел'Бзнодорожнаго  дела  ». 

Некрасовъ,  после  такого  четырехмесячная  управления 
ведомстсомъ.  ушелъ,  взявъ  въ  своп  руки  неведомые  ему  финансы 
страны,  а  преемникъ  его  Юреневъ  началъ  бороться  протпвъ 
захвата  железнодорожниками  власти,  считая  «  вмешательство 
въ  распорядительную  деятельность  ведомства  частныхъ  лицъ 
и  органпзащп  государственнымъ  преступлетемъ  ».  Борьба 
велась  обычными  методами  Временнаго  правительства  и  уже 
не  могла  вернуть  потерянного.  II  на  московскомъ  совещание 
председатель  ЯчелЬзнодорожнаго  союза,  въ  сознавши  силы  и 
в.иятя  его,  говорилъ,  что  предпринятая  борьба  съ  демократи- 

ческими органнзащямн  есть  проявлеше  контръ-революцш  и 
протпвъ  этого  союзъ  будетъ  бороться  абсолютно  всеми  сред- 

ствами «  п  нандетъ  силы  задушить  эту  гидру  контръ-резолюшп  <> 
Въ  дэльн-Бншемъ,  каьпь  известно,  <<  Викжель  »  ставъ  орга- 

низацией всецело  политической,  предалъ  Корнилова  —  Керен- 
скому, Керенскаго  —  Ленину,  съ  рзешемъ  бывшагэ  охраннаго 

отдтзлешя  «  ловилъ  »  бежавшихъ  Быховскихъ  у.;нпковъ  и  на- 
конецъ  погибъ  безелавно  въ  тискахъ  большевистской  централи- 
защн.  Въ  1919  г.  въ  «  Правде  »  былъ  опубликованъ  приказъ 
совт^тскаго  комиссара  путей  сообщешя  Красина,  похоронив- 

ши! окончательно  некрасовеше  упражнешя  въ  области  само- 
управства :  <<  Существующая  система  железнодорожного  уп- 

равлетя...  привела  транспортъ  къ  полному  развалу...  Всвмъ 
завоеватямъ  револющи  грозптъ  опасность  уничтожения...  На 
м'всто  коллепальнаго,  въ  действительности  безответственная 
управления,  вводятся  принципы  еднноличнаго  управления  и 
повышенной  ответственности  :  все  отъ  стрелочника  до  члена 
коллеги!  должны  точно  и  безпрекословно  исполнять  все  мои 
предписатя.  Реформы  пршетаиовпть  и  всюду,  где  только 
моишо,  возстановить  старыя  должности  и  старый  технически! 
аппапатъ  въ  центральномъ  управлении  л  на  литяхъ  ». 

Въ  результате  всехъ  этпхъ  явленш,  т.  е.  стараго  режима, 
воины  и  револющи,  явилось  то  положение  транспорта,  которое 
характеризуется  хотя  и  очень  поверхностно  скудными 
цифровыми  данными,  которыя  находится  въ  моемъ  распоряже- 

нии относятся  оне  къ  московскому  узлу  а  некоторый  —  ко 
.всей   сети    (подъ    чертой) 
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%  1 1 
  __   %\ 

Январь 1юль Декабрь Примъчате. 

1 Наличность    то- 
варныхъ    вагоновъ 82.375 89.718 98.881 

2 
%  въ  ремонт-Ь  . .  . 6 8,6 

7,8 
3 Наличность    па- 

ровозовъ  . . . 3.060 3.170 3.333 

17.000 15.700 15.800 

4 
%  въ  ремонт-Ь.  .  . 

17,5 28,5 34,4 
КЪ    1-Му    1ЮЛЯ 

бездейство- 
16,5 24,7 29,4 

вало   на    всей 

сети  русскихъ 
жел'Бзныхъ 

дорогъ  1.800 
5 Среднш      суточ- 

ный пробътъ  ваго- 
паровозовъ. 

на  въ  верстахъ. . . . 60,2 56,1 
35 

Въ  первые  семь 
6 Средняя  суточн. 

погрузка  вагоновъ 
для  всей  казенной 

м-всяцевъ  1917  г. 
на     всей      сети 

недогружено  въ 
сьти  жел.  д   31.307 27.615 19.000 сравненш  съ 

1916  г.— 980.000 

вагоновъ    прп- 
этомъ     недогру- 

жено угля  на  106 
мил.  пудовъ. 

Если  къ  этому  прибавить  увеличеше  числа  рабочихъ, 
приходившихся  на  1  в.  пути,  по  сравнены!  съ  1914  г.,  отъ  двухъ 
(Москов.-Каз.  и  Москов .-Курск.)  до  восьми  разъ  (Северные)  и 
увеличеше  средней  оплаты  одного  человека  съ  310  на  1 .107  рубя. 
то  станетъ  яснымъ,  что  причины  сощальнаго  и  политического 
характера  (2,  4,  5,  6)  нагели  въ  общей  железнодорожной  разрух* 
большее  значеше,  ч-Ьмъ  техническая  услов1я  (1,  3).  Явлеше 
совершенно  обратное  дореволющонному  пер1оду,  когда  работа 
жел-Ьзныхъ  дорогъ  доходила  до  крайняго  напряячешя,  когда 
личный  составъ  ихъ  проявлялъ  высокую  энерпю  и  самоотвер- 
жеше.  Мы  не  забудемъ,  что  сосредоточете  русскихъ  арм1й  л-Ъ- 
томъ  1914  года,  возбуждавшее  всегда  самыя  тревожныя  опасешя 
въ  составителяхъ  плана  кампанш,  прошло  не  только  блестяще  г 
но  войска  не  разъ  прибывали  на  фронтъ  ранте  сроковъ,  поло- 
женныхъ  по  плану  мобилизащи  и  сосредоточешя.  Такова  же 
работа  жел-Ьзнодорожниковъ  и  въ  теченш  войны.  И,  если  бывали 
случаи  роковой  медленности  стратегическихъ  перевозокъ,    какъ 
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наприм-Ьръ  въ  1910  году,  лишивппе  насъ  успеха  льтомъ  на 
Волынскомъ  театр-Ь  и  осенью  въ  Румынш,  то  это  обстоятель- 

ство нужно  отнести  къ  слабо  развитой  сЬти  и  непосильному 
заданно,  а  никакъ  не  къ  недостатку  доброй  волн  и  созиатя 
долга  жел'Ьзнодорожниковъ. *  * 

Наконецъ,  еще  одинъ  элементъ  государственнаго  хозяй- 
ства —  финансы.  Если  им-Ьеть  значете  нормальный  финансо- 
вый плат»,  то  онъ  находится  въ  полной  и  абсолютной  зависи- 

мости отъ  цт>лаго  ряда  существенныхъ  факторовъ  :  общлхъ 

политическихъ  условш,  дающихъ  уверенность  извн-Ь  и  внутри 
въ  прочности  государственнаго  строя  и  устойчивости  внутрен- 
няго  положещя  страны;  стратегическпхъ  условш,  опредт^ляю- 
щихъ  степень  надежности  государственной  обороны;  экономп- 
ческнхъ  условш,  какъ  то  состоите  производительности  страны 
и  взаимоотношешя  производства  ея  съ  потреблешемъ,  услов1я 
труда,  транспорта  и  т.  д.  Власть,  фронтъ,  деревня,  заводъ, 
тракспортъ  не  давали  соотв'ьтственныхъ  гарантам,  и  потому 
ведомство  могло  принимать  лишь  м-Ьры  пал1атнвныя,  чтобы 

•  задержать  процессъ  распада  всей  денежной  системы  и  въ  корнь 
нарушеннаго  бюджетнаго  равновътая  до  т-Ьхъ  поръ,  пока  въ 
стране  не  возстановится  относительный  порядокъ. 

Главными  недостатками  нашего  до  военнаго  бюджета 
считаются  базироваше  его  на  доходахъ  отъ  винной  монополш 
(800  мил  л.  рубл.)  и  почти  полное  отсутств1е  прямого  обложетя. 
Передъ  войной  бюджетъ  Россш  простирался  до  Зу2  мшгжар- 
довъ  рублей,  государственный  долгъ  —  около  8%  мплл1ардовъ; 
однихъ  процентовъ  мы  платили  до  400  миллшновъ;  почти  поло- 

вина этой  суммы  шла  заграницу,  погашаясь  частью  1  У%  милшард- наго  нашего  вывоза. 

Война  и  запрещете  во  время  ея  продажи  спиртныхъ  на- 
питковъ  вывели  совершенно  нашъ  бюдялетъ  изъ  равновътгя. 

Государственные  расходы  за  время  войны  выразились  въ  сл-Ь- дующихъ  цифрахъ  : 
у2  1914  г.  —    5  милМард.  рублей. 

1915  г.  —  12  «  « 
1916  г.  —  18  «  « 

Семь  м-всяцевъ  1917  г.  —  18  х)  «  « 
Огромный  дефнцптъ  покрывался  частью  займами,  частью 

выпускомъ  кредитныхъ  бнлетовъ.  Расходы  на  войну  произво- 
дились изъ  такъ  называемаго  «  Военнаго  фонда  ».  Въ  Ставке 

расходовате  его  находилось  въ  полномъ  и  безконтрольномъ 

(по  вопросу  целесообразности)  в-вд-вти  начальника  штаба 

Верховнаго*  главнокомандующего,  который  устанавливалъ  от- 
!)  За  весь  1917  годъ  ожидался  расходъ  въ  27-30  >шлл1ардовъ  рублей. 
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правныя  данкыя  своими  приказами  и  утверждетемъ  см-Ьтъ  и штатовъ. 

Револющя  нанесла  окончательный  ударъ  нашимъ  фннан*- 
самъ.  «  Она,  какъ  говорилъ  министръ  финансовъ  Шингаревъ, 
вызывала  у  всЬхъ  сильное  стремлете  къ  расншретю  своихъ 
правъ  и  притупила  сознате  обязанностей.  Всв  требовали  повы- 
шетя  оплаты  своего  труда,  но  никто  не  думалъ  вносить  въ 
казну  налоги,  поставивъ  т-бмъ  финансы  въ  положете  близкое 
къ  катастроф-Ь').  Началась  положительно  вакханал1я,  соединив- 

шая всЬхъ  въ  безудержномъ  стремлении  подъ  флагомъ  демокра- 
тизавди  брать,  рвать,  хватать,  сколько  возмонжо,  изъ  государ- 

ственной казны,  словно  боясь  упустить  время  безвласт1я  и  не 
встречая  противодъйств1я  со  стороны  правительства.  Даже  самъ 
г.  Некрасовъ  на  Московскомъ  совълцанш  решился  заявить,  что 
«  ни  одннъ  перюдъ  русской  ксторш,  ни  одно  царское  правитель- 

ство не  были  столь  щедрыми,  столь  расточительными  въ  своихъ 
расходахъ,  какъ  правительство  револющонноп  России  »  и  что 

«  новый  революционный  строй  обходится  гораздо  дороже,  ч-ьмъ 
старый  ». 

Достаточно  привести  несколько  «  астрономическпхъ  цифръ» 

для  опред-влешя  непреодолпмыхъ  бюджетныхъ  затрудненш.. 
Уменынете  выработки  и  чрезмерное  повышете  заработной 
платы  вызвало  необходимость  громадныхъ  расходовъ  частью  на 
субсидировате  замиравшихъ  предпр1ятш,  частью  на  переплату 
за  предметы  производства.  Эта  переплата  для  одного  только 
Донецкаго  бассейна  дала  1.200  мшппоновъ  рублей.  Прибавка 
•солдатскаго  жаловашя  — 500  миллшн.,  рубл.  железнодорожная 
прибавка  —  350  '  мвлдГон.  рублей;  почтовымъ  чиновникамъ  — 
СО  МИЛЛ10Н.  рублей,  прпчемъ  черезъ  мъхяцъ  потребовали  еще 
105милл.,  въ  то  время,  какъ  весь  доходъ  отъ  почтово-телеграф- 
наго  ведомства  —  60  миллшн.  На  пайки  солдатскимъ  женамъ 
Совътъ  рабочпхъ  и  солдатскихъ  депутатовъ  потребовалъ  11  мил- 
гпардовъ  рублей,  т.е.,  почти  полный  годовой  бюджетъ  1915  года, 
тогда  какъ  за  время  до  1917  года  было  израсходовано  на  это 

д-Ьло  2  милл1арда.  Содержаьпе  иродовольственныхъ  комитетовъ 
обходилось  въ  500  миллшковъ  рублей  въ  годъ,  земельныхъ  — 
ВЪ  140  МИЛЛ10НОВЪ  И  Т.  Д.,  II  т.  д. 

Параллельно  съ  такпмъ  ростомъ  расходовъ  наблюдалось 
сильное  понижете  поступленш.  Таггь,  наприм-връ,  въ  первые 
жае  мъхяцы  революцш  поступление  поземельнаго  налога  упало 
па  32%,  городскнхъ  недвпжпмыхъ  имуществъ  на  41-%,  кзартпр- 
наго  налога  на  43%  и  т.  д. 

Какъ  результатъ  внутреннпхъ  нестроенш  нашихъ,  яви- 
лись, вмъттъ-  съ  тъмъ,  падете  курса  рубля  и  понижете  рус- 

■скихъ  ценностей  заграницей  1). 

г)  28    шля     фунтъ     стерлинговъ    стоилъ  21    руб.,     французских 
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Временное  правительство  въ  основу  своей  финансовой  д-вя*- 
тельиости  положило  «  переустройство  финансовой  системы  на 
лемократнческихъ  началахъ,  путемъ  прямого  обложешя  иму- 
1дихъ  классовъ»(обложеше  наследственное,  военныхъ  сверхъ- 
прибылей,  поимущественное,  подоходное  и  т.  д.).  Правительство 
ке  решалось  только  прибегнуть  нгь  средству,  рекомендованному 
револющонной  демократией  —  принудительному  займу  или 
установлешю  <<  высокаго  единовременного  поимущественнаго 
налога  »  —  средству,  имевшему  некоторый  привкусъ  больше- 

визма. Все  эти  справедливые  налоги,  проведенные  въ  жизнь 
или  проектированные,  при  всемъ  ихъ  крайне  высокомъ  напря- 

жены!, не  могли  и  въ  малой  степени  удовлетворить  все  возрастав- 

шихъ  требований.  Министерство  Бернацкаго  *), '  въ  начале августа  сочло  себя  вынужденньпдъ  обратиться  къ  усиленно 
косвеннаго  обложешя  и  къ  некоторымъ  монопол1ямъ  (на  чай 
сахаръ,  спички)  —  мерамъ,  накладывающимъ  платежный  тя- 

готы на  массу  населетя  и  потому  до  крайности  непопулярнымъ. 
Темъ  временемъ  расходы  росли  чудовищно,  доходы  не 

поступали,  «  заемъ  свободы  »  шелъ  не  совсемъ  удачно,  на  внеш- 
хпе  займы,  ввиду  общаго  состоятя  русскаго  фронта,  расчиты- 

вать ке  приходилось.  Кредитный  операвди  (внутр.,  внешн. 
займы,  краткосрочн.  обяз.  казначейства)  дали  за  первую  поло- 

вину 1917  г.  9у2  милл1ардовъ;  обыкновенные  доходы  предпо- 
ложены не  более  5.800  миллион.  Оставалось  одно,  освященное 

историческими  традициями  всехъ  револющонныхъ  эпохъ  сред- 
ство —  печатный  станокъ. 
Выпускъ  кредптныхъ  билетозъ  достигъ  размЬровъ  исклю- 
чите л  ьныхъ: 

уг  1914  г.  —  1.425  штатов.,  рублей. 

1915  г.  —  2.612  «  "     « 1916  г.  —  3.488  «  « 
%  1917  г.  —  3.990          «  « 
По  балансу  къ  шлю  месяцу  1917  года  сумма  находившихся 

съ  обращенш  кредитныхъ  бнлетовъ  достигала  цифры  въ  13.916 
миллншовъ  рубл.  (при  обезпеченш  золотомъ  въ  1.293  вгалшона), 
противъ  2  милл1ардовъ  бывшихъ  до  войны. 

Четыре  сменявшихся  одинъ  за  другимъ  министра  фпнан- 
совъ  2)  не  могли  ничего  сделать,  чтобы  вывести  страну  изъ 
финансоваго  тупика.  Ибо  для  этого  нужно  было  или  нробуж- 
деше  чувства  государственности  въ  народной  массе,  или  такая 
мудрая  и  сильная  власть,  которая  нанесла  бы  сокрушительный 
ударъ  гибельнымъ  безгосударственнымъ,  эгоистнчнымъ  стрем- 
-франкъ  77  коп.  ;  28  августа  фунтъ  стерлинговъ  стоилъ  уже  37  р.  50  коп., 
■французских  франкъ  1  р.  10  к. 

!)  Некрасовъ  возглавлялъ  фиктивно  министерство,  управляющнмъ 
котораго  былъ  М.  В.  Бернацюй. 

2)  Терещенко,  Шингаревъ,  Некрасовъ,  Бернацкш. 
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летямъ  и  той  части  буржуазш,  которая  строила  свое  благопо- 
лучге  на  войн-Ь,  разоренш  и  крови  народной,  и  той  демократш, 
которая,  по  выражению  Шингарева,  «съ  такой  суровостью,  устами 
своихъ  представителей  въ  Государственной  Дум-Ь,  осуждала  тотъ 
самый  ядъ  бумажныхъ  денегъ,  который  теперь  полными  чашами 
стала  пить  сама  —  въ  моментъ,  когда  явилась  почти  хозяиномъ 
своей  судьбы  ». 



ГЛАВА  XV. 

Положеше  центральныхъ  державъ  къ  весн-Ь  1917  г. 

Первымъ  основнымъ  вопросомъ,  который  сталъ  передо 
мной  въ  Ставк-Ь,  была  задача  фронта.  Я  не  могу  сказать,  что- 

бы служба  внешней  тайной  разведки  давала  намъ  очень  ши- 
рокое осв-вдомлеше,  тгвмъ  бол-Ье,  что  главная  организащя  ея, 

находившаяся  въ  Париже,  пользовалась  отрицательной  репу- 
тавдей.  Т-вмъ  не  мен'Ье,  при  нъжоторомъ  содтшствш  союзниковъ, 
мы  обладали  достаточнымъ  знашемъ  какъ  общаго,  такъ  и  воен- 
наго  положетя  въ  стан-в  нашихъ  враговъ. 

Это  положеше  рисовалось  намъ  далеко  не  въ  блестящемъ 
вщгб.  Но  я  долженъ  сказать  откровенно,  что  действительность, 
обнаружившаяся  теперь,  превосходить  всв  наши  предположе- 

ния, особенно  по  той  картинъ-  положетя  Германш  и  союзныхъ 
ей  державъ  въ  1917  г.,  которую  даютъ  Гинденбургъ  и  Люден- 
дорфъ. 

Безъ  сомн-вшя  не  легко  было  положете  и  союзниковъ,  въ 
особенности  Франвди,  которая  д-влала  колоссальное  напряже- 

те, привлекая  въ  ряды  войскъ  все  способное  носить  оруж1е 
мунчское  населете  и  мобилизуя  почти  всю  свою  промышлен- 

ность. II  въ  Англш,  и  во  Франщи  чувствовалось  большое  мо- 
ральное напряжете  и  сильное  разстройство  всЬхъ  экономиче- 

скпхъ  связей. 
Но  если  союзники  могли  еще  черпать  больпне  людсьае 

запасы  въ  своихъ  колотяхъ,  изъ  которыхъ  Англия,  наприм-връ, 
къ  веснь-  1917  года  извлекла  милл10нъ  человъжъ,  то  Гермашя 
выкачала  уже  изъ  своей  страны  все,  что  могъ  дать  народъ  — 
всв  возрасты  отъ  17  до  45  лъ-гь.  Верховное  командоваше  ея, 
однако,  не  удовлетворялось  этимъ  и  требовало  всенароднаго 
ополчетя  отъ  15  до  60  лтугь  —  какъ  для  пополнетя  рядовъ, 
такъ  и  для  службы  и  работъ  въ  тылу  армш  небоеспособныхъ 
элементовъ,  не  исключая  и  женщинъ.  Правительство  не  реша- 

лось на  такой  шагъ,  въ  виду  явной  его  непопулярности,  и  это 
обстоятельство  вызвало  острое  трете  между  нимъ  и  командо- 
ватемъ.  Съ  огромнымъ  напряжетемъ  и  цт^ною  ослаблетя 

своихъ  кадровъ  и  запасовъ  пополнетй,  н-Ьмцы  создали  къ 
весн-в  новыхъ  13  дивизш,  а  для  работъ  использовали  широко 
и  безпощадко  шгбнныхъ,  особенно  русскихъ,  и  населеше  оку- 
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ппрованныхъ  странъ.  ВсЬ  эти  миры  ке  изменили,  однако,  суще- 
ственно соотношетя  силъ,  который  у  Антанты  превосходили: 

приблизительно  на  40%  численность  армш  центральныхъ  дер- 
жавъ. 

Промышленность   въ   Гермати   испытывала   жестокое   по- 
трясен] е. 

ВсЬ  ф-абрикн  и  заводы,  кате  только  могли  быть  использо-1 
ваны  для  военныхъ  целей,  были  мобилизованы,  станки  пере- 

деланы, изменено  производство.  Это  обстоятельство,  въ  связи 

съ  критическимъ  недостаткомъ  сырья,  вызвало  въ  странъ1  острую- 
нужду  въ  предметахъ  первой  необходимости.  Струны  очевидно 
были  перетянуты,  если  командовате  въ  перюдъ  наибольшей 
военной  опасности  сочло  себя  вынужденнымъ  вернуть  частной 
промышленности  несколько  заводовъ  и  изъ  строя  —  на  заводы 
125  тысячъ  квалифицированныхъ  рабочихъ.  При  такомъ  пол- 
номъ  напряжешп  состязаться  съ  противниками  въ  отношенш 
производства  военныхъ  матер1аловъ  Гермашя  все  же  не  могла  ^ 
«  Положеьйе  было  невероятно  трудно  и  почти  безвыходно.  Не- 

чего было  больше  думать  о  наступлеши.  Надо  было  сохранить 

резервы  для  обороны  »  —  говорить  Людендорфъ  х). 
Но  тяжелее  всего  отзывалась  блокада,  которой  подвергли 

Германию  державы  Согластя.  ВсЬ  усил1Я  шЬмецкаго  правитель- 
ства, практиковъ  и  ученыхъ  не  приводили  къ  желаннымъ  ре- 

зультатами Хлебъ  и  жиры  заменялись  суррогатами,  ращонъ 
населешя  дошелъ  до  минимума,  потребнаго  для  существовашя; 
не  только  въ  стране,  но  и  въ  армш  приходилось  прибегать  къ 
суррогатамъ  изъ  сол  омы  и  древесины  для  питан1Я  лошадей,  иногда 
и  людей.  Масса  населешя,  особенно  средняго  класса,  положи- 

тельно умирала  съ  голоду.  «  Голодная  блокада,  организованная 
нашими  врагами,  бросила  насъ  не  только  въ  физичестя  стра- 
дашя,  но  и  въ  моральное  отчаяше  »...  х) 

Въ  Азстрш  положеше  было  не  лучше  :  Галищя  была  ра- 
зорена войной,  двукратнымъ  переходомъ  изъ  рукъ  въ  руки, 

бт>женетвомъ  и  болезнями.  Венгрш  хватало  хлеба;  она  давала 

часть  его  армш,  но,  въ  силу  изв-Ьстнаго  сепаратизма,  препят- 
ствовала вывозу  его  въ  Австргю,  въ  которой  царнлъ  голодъ. 

Занят1е  въ  1916  году  Румынш  съ  ея  богатыми  запасами  несо- 
мненно умерило  несколько  крпзисъ,  но  за  дальностью  разстоя- 

шя  и  въ  силу  разстроеннаго  транспорта  могло  оказать  вл1яше 
не  скоро  и  далеко  не  въ  решающей  степени. 

«  Вечное  недоедаше...  создало  упадокъ  силъ  физическихъ 
и  нравстЕенныхъ  и  породило  трусливое  и  истерическое  настрое- 
ше  въ  немецкомъ  обществе  »   *), 

1)  Мез  зоиуетгз  <1е  диегге.  Людендорфъ. 
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Неудивительно,  что  вся  совокупность  создавшейся  обста- 
новки вызвала  большую  усталость  и  потерю  веры  въ  победу  у 

германскаго  народа,  правительства  и  аргон. 
Что  касается  австршской  ар.шн,  то  она  никогда  не  пред- 

ставляла изъ  себя  особенно  серьезной  силы,  требовала  постоян- 
ной подпорки  со  стороны  нтЪщевъ,  и  теперь  могла  разсыпатъсл 

въ  любой  моментъ  отъ  одного  оглушительнаго  удара.  Видны! 
аветршсгай  гекералъ  фонъ-Арцъ  —  далеко  не  пессимиста  —  въ- 
начале  апр-Ьля  1917  г.  увърялъ,  что  «благодаря  недостать;.' 
сырья  и  усталости  войска»,  австршская  армгя  не  можетъ  драться 
долее,  ч'Ьмъ  до  зимы  ». 

Едва  ли,  кроме  высшаго  германскаго  командования,  каше 
либо  широте  общественные  и  народные  круги  желали  продол- 
жешя  войны.  Всю  страну  охватило  страстное  желаше  мира. 
Это  желаше,  однако,  какъ  то  странно  совмещалось  съ  гордымъ 
тономъ  и  непримиримостью  основныхъ  началъ  мирныхъ  пред- 

ложений, какъ  будто  Германия,  обращаясь  дважды  къ  воюющимъ 
цври&шдаъ,  дарила  мнръ,  а  не  просила  его,  и  въ  самомъ  себе 
носило  зачатки  слабости  и  поражетя.  Оно  парализовало  волю 
страны  къ  победе,  ослабило  прнтокъ  живой  силы,  создало 
болышя  затруднешя  правительству  въ  рейхстаге,  крайне  кер- 

•  пировало  командоваше  и  подорвало  духъ  армш.  Несомненно, 
во  всемъ  этомъ  движенш  серьезную  роль  еыгралъ  п  левый 
флангъ  немецкой  общественности  —  сощалъ-демократичеекая 
парт1я  незавпспмыхъ. 

Создавались  и  внешшя  политическая  осложнения:  Австр1я 
все  более  и  более  вырывалась  изъ  орбиты  германской  поли- 

тики, графъ  Чернинъ  носился  уже  съ  планомъ  аьстро-польскаго 
единешя,  ставившаго  необыкновенно  остро  вопросъ  о  Познани 
п  польской  Силезш.  Въ  Австрш  —  и  въ  обществе,  и  въ  полн- 
тпческнхъ  кругахъ —  все  более  укреплялось  убеждение,  что  при- 

носятся безконечныя  жертвы  и  само  сущеетвоваше  двуединой 
монархии  поставлено  на  карту  только  ради  пнтересовъ  Герма- 
ши.  Императоръ  Карл\  .  въ  середине  апреля  1917  года,  писалъ 
Вильгельму  о  необходимости,  учитывая  опасность  всеобщей 
револющи,  заключить  миръ  ценою  хотя  бы  большпхъ  жертвъ. 
Что  касается  Болгарш,  то  донесешя  воеыныхъ  агентовъ  и 
секретная  дипломатическая  переписка  производили  на  меня 
такое  впечатлите,  что  только  некоторая  инертность  нашнхъ 
и  союзкыхъ  дипломатовъ  замедляла  разрешение  этого  большого 
историческаго  недоразумения,  которое  окончилось  лишь  въ 
сентябре  1918  года  падешемъ  Болгарш.  Пожалуй,  не  бе:1-:, 
ВЛ1ЯН1Я  осталось  еще  одно  обстоятельство  —  неучтенная  союз- 

никами ошибка  психслогпческаго  характера  :  не  следовало 
сербстя  войска,  после  отдыха  и  приведешя  въ  порядокъ  на 
Корфу.,  развертывать  на  Салоникскомъ  фронте,  противопостав- 

ляя ихъ  болгарамъ,  какъ  возбуждающее  начало  неизжитой  я 
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обостренной  исторической  вражды.  Точно  такую  же  ошибку 
сд-влала  Ставка  въ  концъ-  1916  года,  отправпвъ  въ  Добруджу, 
въ  состав-в  русскаго  отд-вльнаго  корпуса,  сербскую  дивизио, 
сформированную  изъ  плтшныхъ  югославянъ. 

Самъ  Гинденбургъ  признаетъ,  что  «  народный  энтуз1азмъ 
болгаръ  былъ  далеко  не  такой,  какъ  въ  1912  г.  Въ  1915  г.  бол- 
гаръ  подвинулъ  на  войну  холодный  расчетъ  правительства 
(идея  гегемоши  на  Балканскомъ  полуостров-Ь)  гораздо  болъе, 
нежели  нащональный  подъемъ  »  г). 

23  марта  Америка  объявила  войну  Германш.  Въ  посланш 
Вильсона  объявлеше  войны  мотивировалось  нарушешемъ  Гер- 
машей  элементарныхъ  основъ  международнаго  права  и  чело- 

вечности подводной  войной  :  «Германцы  безъ  зазр^шя  сов-Ьсти 
стали  топить  всякаго  рода  суда  безъ  предупреждешя  и  не  по- 

давая помощи  ихъ  пассажирамъ.  Топились  безъ  всякаго  состра- 
дашя  суда  нейтрал ьныхъ  и  дружественныхъ  державъ,  наравне 
съ  враждебными  и  даже  госпитальныя,  снабженный  пропусками, 
выданными  самимъ  же  германскимъ  правительствомъ  ».  Прези- 
дентъ  потребовалъ  кредитовъ  на  полную  мобилизащю  флота  и 
увеличеше  армш.  На  основанш  утвержденнаго  сенатомъ  и  па- 

латою подавляющимъ  большинствомъ  голосовъ  законопроекта, 

въ  Америкъ-  введена  была  обязательная  повинность,  предостав-- 
лено  право  президенту  призвать  немедленно  500  тысячъ  чело- 
в'Ькъ  и  позже  еще  500  тысячъ. 

Конечно,  формироваще  и  перевозка  экспедищонныхъ  аме- 
риканскихъ  войскъ  требовали  очень  большого  времени.  Факти- 

чески первыя  ДИВИ31И  начали  прибывать  на  европейсьчй  фронтъ 
только  въ  серединъ-  1юня  1917  г.;  въ  пон'В  1918  г.  перевезено  до 
500.000  челов-вкъ,  а  къ  декабрю  1918  г.  —  до  1,4  миллшна.  Но 
сбъявлеше  войны  Америкой,  помимо  моральнаго  вл1яшя  на 

воююшдя  и  нейтральный  дернчавы,  вносило  полную  опред'Ьлен- 
ность  въ  политическую  ситуащю,  предоставляло  державамъ 
Соглас1я  теперь  же  помощь  морскими  силами  и  легальную  воз- 

можность еще  бол'Ье  широкой  матер1альной  и  экономической 
поддержки  Америкой  2),  наконецъ,  создавало  реальную  угрозу 
враждебнымъ  страиамъ  въ  будущемъ. 

Это  собьте  было  естественнымъ  и  предвид-вннымъ  н-вм- 
цами,  когда  они,  въ  сознаши  безвыходности  своего  положешя, 

рискнули  въ  январ-Ь  1917  г.  поставить  посл-вднюю  карту,  на- 
чавъ  подводную  войну.  Несомн-внно,  эта  война  нанесла  очень 
тяжелыя  матер1альныя  потери  державамъ  Соглас1я.  По  исчисле- 
ьпямъ  нъмцевъ,  февраль  стоилъ  союзникамъ  потери  780,  мартъ 

• —  860,  апрель  —  бол'Ье  1  миллюна,  май  —  870  тысячъ  тоннъ. 

а)  «  Аиз  тешет  ЬеЬеп  ». 
2)  Съ  1юля  1914  года  по  1юнь  1917  года  Америка  доставила  АнтантЪ 

снабжешя  на  53  миллиарда  франковъ. 
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Но    ртшштельныхъ    результатовъ,    которые    только    и    могли 

оправдать    всв    невыгодныя    стороны    этого    мгЬропр1ят1я  —  и 
прежде  всего  всеобщее  озлоблеше  противъ  Гермаши  —  она  не 
достигла.    Анппя,    противъ    которой    главнымъ    образомъ    на- 

правлена была  подводная  война,  отв-Ьтила  на  этотъ  вызовъ  и 
потерю    своего   тоннажа   увеличешемъ    площади    запашки   на 

3  милл10на  акровъ,  сокращешемъ  ввоза  безъ  чрезм'Ьрнаго  на- 
рушешя  интересовъ  промышленности  на  6  миллшновъ  тоннъ, 
увеличешемъ  добычи  минераловъ  въ  предтшахъ  самой  страны 
и  регулировкой  вн-Ъшней  торговли,  въ  смысле  сосредоточешя 
тоннажа  для  предметовъ  первой  необходимости;  одновременно 
начались   серьезный   техничестя   изыскатя   д-вйствительныхъ 
способовъ  борьбы  съ  подводными  лодками.  Словомъ,  француз- 
скш   морской   мннистръ,    адмиралъ   Ляказъ   имтэлъ   основаше 
12  мая  выступить  со  сл'Ьдующимъ  оффищальнымъ  заявлешемъ: 
«  До  1  января  1917  года  союзники  потеряли  4,5  миллион,  тоннъ. 
Но  мы  построили  4.402  тысячи  тоннъ  и  получили  990  тысячъ 
тоннъ  въ  качестве  приза.  Такимъ  образомъ,  къ  1  январю  1917  г. 
мы  оказались  въ  такомъ  же  положеши  въ  отношеши  тонажа, 

какъ  въ  начал'Ь  войны.  Съ  этого  времени  до  конца  апр-вля  мы 
потеряли  еще  2у2  миллшна  тоннъ.  Если  сохранится  та  же  про- 

порция и  въ  будущемъ,  то  къ  концу  года  мы,  за  частичнымъ 
возмтшдешемъ,  потеряемъ  4-4  у2  миллиона  тоннъ  изъ  40  миллш- 
новъ.  Можно-ли  опасаться,  что  такая  потеря  угрожаетъ  нашей 
жизни?  » 

Къ  серединъ-  1юня  Гинденбургъ  въ  телеграмме  къ  импера- 
тору весьма  пессимистически  опред-Ьлялъ  положеше  страны  : 

«Огромное  безпокойство  возбуждаетъ  въ  насъ  упадокъ  народ- 
наго  духа.  Надо  поднять  его,  иначе  война  проиграна.  Наши  со- 

юзники также  нуждаются  въ  поддержке,  если  мы  не  хотимъ, 
чтобы  они  насъ  оставили...  Нужно  разрешить  экономическая 
проблемы,  страшно  важный  для  нашего  будущаго.  Является 
вопросъ,  способенъ  ли  канцлеръ  ихъ  разрешить?  А  разрешить 
нужно  —  иначе  мы  погибли  ». 

Въ  ожидати  назртзЕавшаго  большого  наступлешя  англо- 
французовъ  на  западномъ  фронт-Ь,  н'Ьмцы  сосредоточили  тамъ 
главное  свое  внимаше,  средства  и  силы,  оставивъ  на  восточ- 
номъ  —  послъ-  русской  револющи  —  лишь  число  войскъ,  едва 
достаточное  для  обороны.  Тбмъ  не  мен-Ье,  положеше  восточ- 
наго  фронта  продолжало  вызывать  къ  себй  нервное  отношеше 
нтшецкаго  командовашя.  Устоитъ  ли  русскш  народъ,  или  въ 
немъ  возобладаютъ  пораженчесшя  влдяшя?  «  Такъ  какъ  состои- 

те русской  армш  —  не  позволяло  намъ  ответить  ясно  на  этотъ 
вопросъ  —  говоритъ  Гинденбургъ,  —  то  наше  положеше  въ 
отношеши  Россш  продолжало  оставаться  далеко  не  надеж- 
нымъ  >>. 

и 



ГЛАВА  XVI. 

Стратегическое  положение  русскаго  фронта  къ  сескъ  1917  г. 

Русская  арм1я  къ  марту  17  г.,  не  взирая  на  вст>  свои  недо- 
четы, представляла  внушительную  силу,  съ  которой  против- 
нику приходилось  весьма  считаться.  Благодаря  мобилизацш 

промышленности,  деятельности  военно-промышленнаго  коми- 
тета и  отчасти  несколько  ожнвшихъ  органовъ  военнаго  мини- 

стерства, боевое  снабжеше  достигло  разм-вровъ  досел'Ь  небыва- 
лыхъ.  Къ  тому  же  усилился  подвозъ  артиллерш  и  вообще  воен- 

наго матер1ала  отъ  союзниковъ  на  Мурманъ  и  къ  Архангельску. 
Къ  веснъ-  мы  им'Ьли  сильный  48-й  корпусъ  —  назвате,  подъ 
которымъ  скрывалась  тяжелая  артиллер1я  особаго  назначешя — 
«  Таонъ  »,  состоявшая  изъ  крупн'Ьйшпхъ  калибровъ.  Въ  на- 

чале года  произведена  была  реорганизащя  техническихъ  (инже- 
нерныхъ)  войскъ,  съ  ц-влью  значительная  ихъ  расширения. 
Вм'Бст'Б  съ  т'Ьмъ  началось  развертываше  новыхъ  пъхотныхъ  ди- 
ВИ31Й.  Эта  последняя  м'Ьра,  проведенная  ген.  Гурко  въ  дни 
его  временнаго  пребыватя  началышкомъ  штаба  Верховнаго 
главнокомандующаго,  заключалась  въ  переходи  птзхотныхъ  пол- 
ковъ  съ  4-хъ  батальоннаго  состава  на  3-хъ  батальонный  и 
въ  уменыпенш  числа  орудш  на  днвизпо,  взамтшъ  чего  изъ  вы- 
д-Ьлекныхъ  частей  создавались  въ  каяадомъ  корпусе  третьи 
ДИВИ31И,  соответственно  пополненный,  съ  небольшой  артилле- 
р1ей.  Несомненно,  по  существу  эта  организащя,  будучи  про- 

ведена еще  въ  мирное  время,  придала  бы  большую  гибкость 
корпусамъ  и  значительно  увеличила  бы  ихъ  силу.  Но  во  время 
войны  приступать  къ  ней  было  рисковано  :  къ  весеннимъ  опе- 
ращямъ  старыя  днвнзш  были  раздерганы,  а  новыя  предстали 
въ  жалкомъ  вид'Ь,  какъ  въ  отношенш  боевого  снаряжетя  (пу- 

леметы и  пр.),  такъ  и  техническая  и  хозяйственная  оборудо- 
ватя;  многая  изъ  нихъ  не  усл'вли  получить  надлежащей  внут- 

ренней спайки  —  обстоятельство,  имевшее  исключительно 
серьезное  значете  передъ  лицомъ  вспыхнувшей  револющи. 
Положете  было  настолько  остро,  что  Ставка  вынуждена  была 

въ  ма-в  дать  разрълнеще  фронтамъ  расформировать  тт»  изъ 
третьихъ  дивиз1й,  которыя  окажется  мало  боеспособными, 

обращая   ихъ   на   пополнеше   кадровыхъ;    м-Ьра   эта,    однако, 
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почти  не  применялась,  встретив*  сильное  противодействие  въ- 
частяхъ,  тронутыхъ  уже  револющоннымъ  движешемъ. 

Другой  мерой,  ослабившей  значительно  ряды  армш,  было 
увольнение  отъ  службы  старшихъ  возрастныхъ  сроковъ. 

Мотивомъ  къ  такой  чреватой  послед ств1ями  мере,  принятый 

накануне  общаго  наступлешя.  послужило  заявлешена  соз'Ьща- 
ши  въ  Ставке  30  марта  министра  землед*Бтя  Шингарева  г),  что 
полелеете  продовольств1я  критическое  и  что  онъ  совершенно 
не  беретъ  на  себя  ответственности  за  питате  армш,  если  не 
будетъ  сброшено  съ  ращоковъ  до  миллшна  ртовъ.  При  обмане 
мн'Бшй  указывалось  на  огромное,  непропорщональное  разви- 

тое въ  армш  не-боевого  элемента,  пребывате  въ  составе  ея  мно- 
жества едва  ли  необходпмыхъ  вспомогательныхъ  учрежденш, 

въ  видъ  крайне  разросшихся  общественныхъ  рабочихъ  органи- 
зации китайскихъ,  инородческпхъ  рабочихъ  дружннъ  и  т.  д. 

Упоминалось  также  объ  омоложенш  армш. 
Крайне  обезпокоенный  такимъ  направлешемъ  мыслей,  я 

поручплъ  дежурству  представить  статистический  данныя  отно- 
сительно всехъ  указанныхъ  катсторш  лицъ.  Но  пока  произво- 

дилась эта  работа,  5  апреля  вышелъ  прпказъ  военнаго  мини- 
стра объ  увольнеиш  изъ  внутреннпхъ  округовъ  солдатъ  свыше 

40  летъ  на  сельско-хозяйственныя  работы  до  15  мая  (позднее 
срокъ  продолженъ  до  15  поня,  фактически  почти  никто  не  вер- 

нулся)., а  10  апреля  состоялось  постановлеше  Времеинаго  пра- 
вительства объ  увольненш  вовсе  отъ  службы  лицъ,  имеющихъ 

более  43  летъ  отъ  роду. 
Первый  приказъ  вызвалъ  психологическую  необходимость, 

подъ  напоромъ  солдатскаго  давлешя,  распространить  его  и  на 
армно,  которая  не  примирилась  бы  со  льготами,  данными  тылу; 
второй  вноснлъ  чрезвычайно  опасную  тенденцпо,  являясь 
фактически  началомъ  демобилазшгт  армш.  Никакая  нормировка 
не  могла  уже  остановить  етпхшнаго  стремлешя  уволенныхъ 
вернуться  домой,  и  массы  ихъ,  хлынувипя  на  станцш  желез- 
ныхъ  дорогъ,  надолго  разстронли  транспортъ.  Некоторые 
полки,  сформированные  изъ  запасныхъ  батальоновъ,  потеряли 
большую  часть  своего  состава;  войсковые  тылы  —  обозы,  тран- 

спорты разстроились  совершенно  :  солдаты,  не  дожидаясь 
смены,  оставляли  имущество  и  лошадей  на  произволъ  судьбы: 
имущество  расхищалось,  лошади  гибли. 

Эти  обстоятельства  ослабили  армш  и  въ  свою  очередь  отда- 
лили на  некоторое  время  ея  боевую  готовность. 

На  огромкомъ  фронте  отъ  Батпйскаго  моря  до  Чернаго  и 
отъ  Чернаго  до  Хамадана  тянулись  русская  познцш.  На  нихъ 
стояло  68  армейскихъ  и  9  кавалершскихъ  корпусозъ. 

Какъ  значете  фронтовъ,  такъ  и  общее  состоите  ихъ  было 

г)  Министерство  вЪдалэ  и  продовэльстз1емъ. 
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далеко  не  одинаково.  С-ввсркый  нашъ  фронтъ  2),  включавндй 
Финляндш,  Балтийское  море  и  лишю  Западной  Двины,  им-Ьлъ 
большое  значение,  какъ  прикрываЕшш  подступы  къ  Петро- 

граду, но  значете  это  строго  ограничивалось  требовашями 
обороны.  Сообразно  съ  этимъ,  ему  не  представлялось  еозмож- 
пымъ  удтзлять  ни  крупныхъ  силъ,  ни  большого  числа  тяжелой 
артиллерии.  Услошя  театра,  сильная  оборонительная  лишя 
Двины,  рядъ  естественныхъ  тыловыхъ  позицш,  связанкыхъ  съ 
основными  познщями  Западнаго  фронта,  невозможность  серьез- 

ной операщи  къ  Петрограду  рашЬе  овладън!я  моремъ,  находив- 
шимся въ  нашихъ  рукахъ  —  все  это  позволяло  бы  считать 

фронтъ  до  пзв-встной  степени  обезпеченнымъ,  если  бы  не  два 
обстоятельства,  сильно  тревожпвипя  Ставку  :  большая,  ч-Ьмъ 
гдтз-либо  развращенность  войскъ  С/ввернаго  фронта,  благодаря 
близости  ревслющоннаго  Петрограда,  и  состоите  —  не  то 
автономное,  не  то  полу-анархпческое  —  Балтшскаго  флота  и 
его  базъ  —  Гельсингфорса  и  Кронштадта,  пзъ  которыхъ  второй 
служилъ  вмътт-Ь  съ  т-Ьмъ  и  главкой  базой  анархо-большевпзмо . 

Балтшскш  флотъ,  сохраняя  до  известной  степени  вйшшя 
формы  служебнаго  подчпкетя,  совершенно  вышелъ  изъ  повп- 
новетя.  Командующш  флотомъ,  адмнралъ  Максимовъ  нахо- 

дился всецдзло  въ  рукахъ  центральнаго  матросскаго  комитета; 
пи  одно  оперативное  прпказаше  не  могло  быть  осуществлено 
безъ  санквдн  этого  комитет».  Не  говоря  уже  о  боевыхъ  зада- 
чахъ,  даже  работы  по  установке  и  исправлен! ю  минныхъ  за- 
граждетй — главное  средство  обороны  Балтшскаго  моря  — ■ 
встречали  противод'Ьйстьйе  со  стороны  матросскихъ  организа- 

ций и  ком&ндъ.  Во  всемъ  этомъ  ясно  сказывались  не  только 
общее  падете  дисциплины,  но  и  планомерная  работа  н-Ьмец- 
каго  генеральнаго  штаба.  Являлось  опасеше  за  выдачу  секрет- 
ныхъ  морекпхъ  плановъ  и  шнфровъ... 

Наряду  съ  этимъ  войска  42  отд.  корпуса,  расположенный 
по  финляндскому  побережью  и  на  островахъ  Моонзунда,  всл-Ьд- 
ств1е  долгаго  бездълья  и  разбросаниаго  расположены,  съ  нача- 
ломъ  революши  быстро  разложились,  и  часть  нхъ  представляла 
изъ  себя  совершенно  опустпппйяся  физически  и  морально  толпы. 
Какая-либо  см-Ьна  или  передвижете  ихъ  были  невозможны. 
Помню,  какъ  въ  май  1917  г.  я  долго  и  безрезультатно  добивался 
посылки  на  Моонзундсте  острова  пъхотной  бригады.  Доста- 

точно сказать,  что  командпръ  корпуса  не  решался  объехать  и 
ознакомиться  со  своими  частями,  —  обстоятельство  характер- 
ное  и  для  войскъ,  и  для  личности  начальника. 

Однимъ  словомъ,  весною  1917  г.  положеше  на  Стзверномь 
фронтЬ  было  таково  :   мы  получали  ежедневный  донесетя  о- 

2)  Командовали  послЪдователыю  генералы  Рузснш,  Драгомировъ,. КлембовскШ,  Черемнеовъ. 
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состоянии  ледяныхъ  заторовъ  въ  проливахъ  между  матерпкомъ 
и  островами  Рижскаго  залива,  и  долгое  ихъ  стояше  казалось 
главной  реальной  силой  противодъйств1я  вторжешю  нтшец- 
каго  флота  и  десанта. 

Временами,  чтобы  разбудить  правительство  и  совтлы,  и 
чтобы  привлечь  къ  боевой  рабогв  разлагавшшся  петроградскш 
гарнизонъ,  Ставка  подчеркивала  тревожное  положеше  север- 
наго  направлешя,  въ  особенности  на  Ригу,  что,  однако,  кромт> 
обвинешя  Ставки  въ  контръ-револющонносты,  ни  къ  чему 
бол-Ье  не  приводило. 

Къ  весн-Ь  принимались  мт>ры  для  подготовки  Двинскаго  и 
Рижскаго   плацдармовъ   для  демонстративно-наступательныхъ 
Д-ЬЙСТВ1Й. 

Между  Дисной  и  Припятью  тянулся  Западный  фронтъ  х). 
На  всемъ  его  огромномъ  протяжеши  два  направлешя  Минскъ  — 
Вильна  и  Минскъ-Барановичп  им-бли  для  насъ  наибольшую 
важность,  представляя  возможный  направлешя,  какъ  нашихъ, 

такъ  и  Н'Ьмецкихъ  наступательныхъ  операшй,  им-ввпшхъ  пре- 
цеденты въ  прошломъ.  Первое  изъ  этихъ  направлешй  весною 

обезпечивалось  сосредоточешемъ  на  немъ  крупныхъ  нашихъ 
силъ  и  тяжелой  артиллерш,  собранныхъ  тамъ  для  участ1я  въ 
предполагавшемся  общемъ  наступлении;  второе  —  всегда  вну- 

шало некоторое  опасеше,  гЬмъ  бол'Ье,  что  въ  резерв-в  тамъ  была 
одна  лишь  конная  дивиз1я.  Проч1е  рашны  фронта  и  въ  особен- 

ности южный  —  лъхисто-болотистое  Полесье  —  по  услов1ямъ 
местности  и  дорогъ  являлись  пассивными,  а  по  Припяти,  при- 
токамъ  ея  и  каналамъ  издавна  установилось  даже  какое  то 
полумирное  сожительство  съ  немцами,  съ  развит1емъ  небезвы- 
годнаго  для  «  товарищей  »  тайнаго  товарообмена.  Поступали, 

наприм'Ьръ,  донесения,  что  въ  Пинскъ  на  базаръ  ежедневно 
являются  съ  позиши  руссше  солдаты  —  мълнечники,  и  ихъ  по- 
явлеше  по  разнымъ  причинамъ  поощряется  немецкими  вла- 

стями . 

Было  еще  одно  уязвимое  мъхто  —  это  тетъ-де-понъ  на  Сто- 
ходъ,  у  станцш  Червище-Голенинъ,  занимаемый  однимъ  изъ 
корпусовъ  армш  генерала  Леша.  21  марта  нЬмцы,  послв  силь- 

ной артиллерийской  подготовки  и  газовой  атаки,  обрушились 
на  нашъ  корпусъ  и  разбили  его  на  голову.  Войска  наши  по- 

несли тяжелыя  потери,  и  остатки  корпуса  отведены  были  за 
Стоходъ.  Ставка  не  получила  точнаго  подраздтшешя  числа 
потерь,  за  невозможностью  выяснить,  какое  число  убитыхъ  и 
раненыхъ  скрывалось  въ  граф'Б  «  безъ  в'вети  пропавшпхъ  ». 
Немецкое  же  офищальное  сообщеше  давало  цифру  плънныхъ 
въ  150  офицеровъ  и  около  10.000  солдатъ... 

!)    Командовали  последовательно  генералы:   Эвертъ,  Гурко,  Де- 
никинъ  и  Балуевъ. 
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Конечно,  по  услов1ямъ  театра  этотъ  тактически!  усп'Ьхъ 
н'Ьмцевъ  не  им-блъ  никакого  стратегическаго  значетя  и  не  могъ 
получить  опаснаго  для  насъ  развил  я.  Ттшъ  не  мен-Ье,  странной 
показалось  намъ  откровенность  осторожнаго  канцлерскаго 
офищоза  «МогаМеигхпе  А11§ете1пе  2еИип§»,  который  писалъ  : 
«Сообщеше  Ставки  русскаго  Верховнаго  главнокомандующаго 
отъ  29  марта  заблуждается,  если  усматриваетъ  въ  операщи, 
предпринятой  германскими  войсками  и  предписанной  тактиче- 

ской необходимостью,  возникшей  лишь  въ  ограниченныхъ  пре- 
д-Ьлахъ  даннаго  участка,  крупную  операщю  общаго  значе- 
щя  »  х). 

Газета  знала  то,  въ  чемъ  мы  не  были  вполне  ув-врены,  и 
что  теперь  разъяснилъ  намъ  Людендорфъ.  Съ  начала  русской 
револющи  Гермашя  поставила  себ'Ь  новую  щель  :  не  илаъя  воз- 

можности вести  операщи  на  обоихъ  главныхъ  фронтахъ,  она  ре- 
шила «  слгъдить  внимательно  и  поощрять  развипйе  процесса  раз- 

ложенья въ  Россш  »,  добивая  ее  не оружгемь,  а  развитгемъ  пропа- 
ганды. Бой  на  Стоходъ-  предпринять  былъ  по  частной  инищативъ- 

генерала  Линзингена  и  испугалъ  германское  правительство, 
считавшее,  что  нтшецтя  атаки  «  въ  пертдъ,  когда  братанье 
шло  полнымъ  ходомъ  »,  могутъ  оживить  въ  насъ,  русскихъ, 
угасавшш  духъ  патрштизма  и  отдалить  падете  Россш.  Канц- 
леръ  просплъ  главную  квартиру  «  делать  какъ  можно  меньше 
шума  вокругъ  этого  успеха  »,  и  последняя  запретила  всятя 
дальнъйнпя  наступательныя  операщи,  «  чтобы  не  разстраивать 
надеждъ  на  миръ,  близкнхъ  къ  осуществлетю  ». 

Наша  неудача  на  Стоходъ  произвела  въ  стран-в  большое 
впечатлите.  Это  былъ  первый  боевой  опытъ  «  самой  свободной 
въ  м1ръ  револющонной  армш  »...  Ставка  ограничилась  сухимъ 
изложетемъ  факта,  безъ  какой  бы  то  ни  было  тенденщи  ;  въ 

кругахъ  револющонной  демократш  объясняли  его,  гд-Ь  изм-Ьной 
команднаго  элемента,  гд-Ь  злымъ  умысломъ  военнаго  началь- 

ства, желавшаго  якобы  подчеркнуть  такимъ  предметнымъ  уро- 
комъ  негодность  новыхъ  порядковъ  армш  и  опасность  падешя 
дисциплины,  гдъ  неспособностью  начальства.  Московски!  со- 

вать предъявнлъ  въ  Ставку  обвинете  въ  измтш'Б  одного  изъ 
номощниковъ  военнаго  министра,  командовавшаго  ран'Ье  на 
этомъ  фронтЬ  дивиз1еп... 

Друпе  —  всецъло  относили  наше  поражете  къ  разложе- Н1Ю  войскъ. 

Фактическихъ  причинъ  неудачи  было  дв-б:  тактическая,  обу- 
словленная сомнительной  целесообразностью  занят1я  узкаго 

тетъ-де-пона  во  время  разлива  р*Ьки,  съ  необезпеченнымъ  надле- 
жаще тыл  омъ,  и  можетъ  быть,  несовсЬмъ  правильное  примкнете 

техники  и  войскъ  ;  и  психологическая  :  падете  моральнаго  эле- 

а)  Въ  нашей  сводке  такого  опред-влетя  я  не  нашелъ. 
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мента  и  дисциплины  въ  войскахъ.  Это  последнее  обстоятельство, 
выразившееся,  между  прочимъ,  въ  огромномъ,  непропорщо- 
нальномъ  числе  пленныхъ,  заставило  по  разнымъ  побужде- 
Н1ямъ  «  глубоко  призадуматься  »  и  русскую  Ставку,  и  главную 
квартиру  Гинденбурга. 

Наиболее  важнымъ  и  прнвлекавшимъ  исключительное 
внимаше  являлся  Юго-западный  фронтъ  х),  простиравшшся 
отъ  Припяти  до  Молдавш.  Отъ  него  шли  на  сЬверо-западъ  чрез- 

вычайно важныя  операщонныя  направлешя  вглубь  Галнщи  и 
Польши, — на  Краковъ, Варшаву,  Брестъ-Литовскъ.  Наступление 
по  нимъ  прикрывалось  съ  юга  Карпатами,  разделяло  южную 
австрШскую  группу  армш  отъ  северной  немецкой,  угрожая 
тылу  и  коммуникащямъ  последней.  Эти  операщонныя  направле- 
Н1Я,  не  встречая  въ  общемъ  серьезныхъ  преградъ,  выводили 
насъ  на  фронтъ  австршскихъ  войскъ,боевыя  качества  которыхъ 
были  много  ниже  германскихъ;  тылъ  Юго-западнаго  фронта 
былъ  сравнительно  устроенъ  и  богатъ  ;  психолопя  войскъ, 
командовашя  и  штабовъ  его  всегда  значительно  разнилась  отъ 
другихъ  фронтовъ  :  на  общемъ  славномъ,  но  безрадостномъ 
фоне  кампаши  только  юго-западныя  армш  одерживали  потря- 
саюпце  успехи,  видели  сотни  тысячъ  пленныхъ,  проходили 
победно  сотни  верстъ  вглубь  непр1ятельской  территорш,  спус- 

кались съ  Карпатъ  въ  Венгрш.  Въ  этихъ  войскахъ  раньше 

всегда  жила  в-Ьра  въ  усп-вхъ.  Юго-западный  фронтъ  создал ъ 
имена  Брусилову,  Корнилову,  Каледину...  Все  эти  обстоя- 

тельства заставляли  смотреть  на  Юго-западный  фронтъ,  какъ 
на  естественную  базу  и  центръ  предстоящихъ  операщй,  и  со- 

образно съ  этимъ  сосредоточить  въ  немъ  войска,  техничесщя 
средства,  большую  часть  тяжелой  артиллерш  (« Таона  »)  и 
боевыхъ  запасовъ.  Соответственно  подготовлялся  для  насту- 
плешя,  съ  устройствомъ  плацдармовъ,  проведетемъ  дорогъ, 
главнымъ  образомъ  ратнъ  между  верхнимъ  Серетомъ  и  Карпа- 
тами. 

Далее  сл-Ьдовалъ  —  до  Чернаго  моря  —  Румынстй 
фронтъ  2).  Послт^  неудачной  для  насъ  кампаши  1916  г.  наши 
войска  заняли  линпо  по  Дунаю,  Серету  и  Карпатамъ  и  укре- 

пились на  ней  достаточно  прочно.  Румынстя  войска  частью 
располагались  на  фронте,  вкрапленныя  между  нашими  IV  и  IX 
арм1ями  (арм1я  Авереско),  частью  еще  организовались  подъ 
руководствомъ  французскаго  генерала  Вертело  и  при  участш 
русскихъ    артиллершскихъ    инструкторовъ.    Реорганизащя    и 

г)  Командовали  последовательно  генералы  :  Брусиловъ,  Гуторъ, 
Корниловъ,  Балуевъ,  Деникинъ,  Володченко. 

2)  Командовали  последовательно  генералы  :  Сахаровъ  и  Щерба- 
чевъ. 
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формироЕаше  шли  весьма  удовлетворительно,  гЬмъ  бол^Ье,  что* 
румынски!  солдатъ  представляетъ  изъ  себя  отличный  боевой 
матер] алъ.  Я  познакомился  съ  румынской  арм1ей  еще  въ  ноя- 

бре 1916  года,  когда  съ  8-мъ  армейскимъ  корпусомъ  былъ  бро- 
шенъ  въ  Бузео,  въ  самую  гущу  отступавшихъ  румынскихъ 

армш,  нм'Ья  оригинальную  директиву  двигаться  по  Бухарест- 
ском}' направленно  до  встречи  съ  протпвникомъ  и  затвмъ 

прикрыть  это  направлеше,  привлекая  къ  оборонъ-  отступающая 
румынсюя  войска.  Съ  т^хъ  поръ  въ  течете  нтэсколькнхъ  мъхя- 
цевъ,  ведя  бои  у  Бузео,  Рымннка,  Фокшанъ,  -им*вя  въ  подчине- 
Н1И  разновременно  два  румынскиъ  корпуса  или  соседями  — 
армпо  Авереско,  я  достаточно  хорошо  познакомился  съ  румын- 

скими войсками.  Въ  начали  кампаши  обнаружилось  полное 
нгкорироваше  румынской  армхей  опыта  протекавшей  передъ 
ея  глазами  м1ровой  войны ;  легкомысленное  до  преступности 
снаряжете  и  снабжете  армш  ;  налич1е  нъсколькихъ  хорошихъ 

генераловъ,  изн-Ьженнаго,  не  стоявшаго  на  должной  высотв- 
корпуса  офицеровъ  и  отличныхъ  солдатъ  ;  налич1е  порядочной 
артиллерш  и  совсЬмъ  необученной  пехоты.  Вотъ  главнтпишя 

свойства  румынской  армш,  довольно  быстро  потомъ  пр1обр'Ь- 
тявшей  некоторую  организацию,  улучшавшей  свое  боевое  сна- 

ряжете и  обучете.  Взаимостнсшетя  между  фактическимъ 
русскнмъ  главкокомандующимъ,  именовавшимся  « помощнп- 
комъ  »,  п  номинальными —  румынскимъ  королемъ  —  устано- 

вились довольно  благопргятныя.  Хотя  начинавийеся  эксцессы 
])усскихъ  войскъ  сильно  портили  отношетя  съ  румынами,  ко 

тъмъ  не  мен-ве,  фронтъ  не  внушалъ  серьезныхъ  опасенш. 
При  создавшейся  общей  обстановке,  и  въ  зависимости  отъ 

условш  театра,  только  широкое  наступлете  большими  силами 
въ  направленна  Бухареста  и  вторжеше  въ  Трансильванпо 
могло  имъть  стратегическое  и  политическое  значете.  Но  ни 
ноеыхъ  сил-ъ  нельзя  было  двинуть  въ  Румынпо,  ни  состоите 
румынскихъ  жел"Бзныхъ  дорогъ  не  позволяло  надеяться  на 
возможность  шнрокихъ  стратегическнхъ  перевозокъ  и  снабже- 
шя.  Театръ  являлся  поэтому  второстепеннымъ,  и  войска  Румыи- 
скаго  фронта  готовились  къ  частной  активной  операщи,  им-бв- 
шей  ц-влыо  приковать  къ  себ-Ь  австро-гсрманстя  силы. 

Я  уже  говори лъ,  что  пнтате  вс*Ьхъ  трехъ  фронтовъ,  за 
исключетемъ  Юго-запад  на  го,  внушало  болышя  опасешя  и  не 
разъ  приводило  къ  опасному  расходовашю  войсковыхъ  запа- 
совъ.  Но  это  обстоятельство  не.  являлось  такимъ  абсолютнымъ 
и  непредотвратимымъ,  какъ  въ  Германш,  не  обусловливалось 
отсутств1емъ  предметовъ  пнтатя,  а  зависало  болъе  отъ  внутрен- 
ней  экономической  и  продовольственной  политики  и  транспорта 
—  причины  съ  которыми  можно  было  до  некоторой  степени 
бороться. 

Въ    совершенно    исключительномъ    положенш    находился. 
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Кавказских  фронтъ  1).  Дальность  разстолтя,  выработавша- 
яся за  много  лтлъ  практика  пзв-встной  автономности  кавказ- 
ской администрации  и  командования,  пребывание  во  главъ-  Кав- 

казской армш  съ  августа  1916  года  велпкаго  князя  Николая 
Николаевича  —  человека  властнаго  я  пользовавшегося  своимъ 
особьшъ  положешемъ  въ  разр^шенш  разлпчныхъ  спорныхъ 
вопросовъ,  возникавшихъ  со  Ставкой,  наконецъ,  совершенно 
своеобразный  услов1я  театра  и  противника,  сильно  отличав- 

шаяся отъ  условш  европсйскаго  фронта,  —  все  это  создало  ка- 
кую-то обособленность  Кавказской  армш  и  неестественный 

отношетя  со  Ставкой.  Генералъ  Алексъевъ  говорнлъ  не  разъ, 
что,  несмотря  на  все  свое  старате,  онъ  очень  плохо  разби- 

рается въ  кавказской  обстановкъ.  Кавказъ  жилъ  своею  жизнью, 
осведомляя  центръ  лишь  въ  той  степени,  въ  какой  считалъ  пул  - 
нымъ,  и  въ  освещен!!!,  преломленномъ  сквозь  призму  мъет- 
ныхъ  шгтересовъ. 

Къ  весн-в  1917  года  Кавказская  арюя  была  въ  тяжел смъ 
положеши,  не  въ  силу  какихъ-либо  стратегическихъ  или  бое- 
выхъ  преимуществъ  противника  —  сама  турецкая  арм1Я  отш 
не  представляла  серьезной  угрозы, — а  отъ  внутренняго  неустрой- 

ства :  совершенно  бездорожный  и  голодный  край,  безъ  продо- 
вольствия и  фуража,  до  крайности  затрудненный  транспорта 

делали  невыносимой  самую  жизнь  войскъ.  II  если  правофлан- 
говый корпусъ  могъ  еше  довольствоваться  сносно,  пользуясь 

черноморскимъ  транспортомъ,  то  прочте  корпуса,  и  въ  особен- 
ности на  лтлзомь  фланпв,  находились  въ  крайне  тяжеломъ  пс- 

ложенш. 

По  условхямъ  местности,  вьючный,  малоподъемный  тран- 
спортъ  требовалъ  огромнаго  количества  лошадей  при  полномъ 

отсутствш  на  м-всть-  корма  ;  паровыя,  тепловыя  и  конныя  же^ 
лозный  дороги  строились  медленно,  отчасти  по  недостатку  же- 
Л'Ьзнодорожныхъ  матергаловъ,  отчасти  потому,  что  таковые 
кавказскимъ  фроктомъ  были  непроизводительно  израсходо- 

ваны на  постройку  Трапезундской  желъзпой  дороги,  вотЬдетте 
параллельнаго  морского  транспорта,  не  пг.гввшей  первостешл-- 
наго  значешя. 

Словомъ,  въ  началъ  мая  генералъ  Юденичъ  доноси лъ.  что, 

Есл'Ьдств1е  болезней  и  падежа  лошадей,  обозы  приведены  въ 
полное  разстройство,  некоторый  батареи  стоять  на  позпшяхъ 
незапряженными,  транспортовъ  выбыло  до  половины,  потреб- 

ность въ  лошадяхъ  до  75  тысячъ  ;  огромный  недостатокъ  въ 

рельсахъ,  подвижномъ  составь-  и  фуражъ-  ;  пзъ  боевого  состава 
п-вхоты  только  за  половину  апреля  выбыло  всл'вдствте  иынгл 
и  тифа   30  тысячъ  человтжъ,  т.  е.  22%  ыт.  д.  Все  это  заставляла 

а)   Командовали  последовательно  :  велпкш  князь  Николай  Нн::о- 
лаевичъ,  генералы  :  Юденичъ  и  Пржевальскш. 
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генерала  Юденича  «  предвидеть  необходимость  вынужденная 
отхода  къ  источникамъ  питатя  :  центромъ  къ  Эрзеруму,  пра- 
вымъ  флангомъ  —  къ  границе  ». 

Требоватя  были  значительно  преувеличены,  но  положеше 
фронта  действительно  было  серьезное.  Ставка  съ  трудомъ  удовле- 

творила часть  нуждъ  Кавказскаго  фронта  за  счетъ  другихъ,  но 
при  этомъ  я  не  могъ  не  обратить  внимашя  главнаго  кавказскаго 
командовашянато,  что  обезпечете  железнодорожными  техниче- 

скими средствами  не  зависЪло  отъ  Ставки,  ибо  заказы  делались 
ранее  помимо  нея,  равно  какъ  создате  и  осуществлете  плана 
строительства  ;  и  что  укомплектовали  засчетъ  европенскихъ 
фронтовъ  не  будутъ  даны  Кавказу,  который,  какъ  оказалось  по 
проверке,  нм'Ьлъ  въ  своихъ  запасныхъ  частяхъ  104  тысячи  че- 
лов-вкъ  ;  но  различные  местные  комитеты  парализовали  власть 
кавказскаго  командоватя,  не  выпуская  запасныхъ  полковъ 
на  фронтъ  и  считая  ихъ  «  обезпечешемъ  противъ  кснтръ-рево- 
лющи  ». 

Псходъ,  предвиденный  генераломъ  Юденичемъ,  не  могъ 
быть  допущенъ,  какъ  по  причинамъ  моральнаго  свойства,  такъ 
и  потому,  что  нашъ  отходъ  освобождалъ  бы  турецшя  силы  для 
дъТ1ствш  противъ  другихъ  аз1атскихъ  фронтовъ.  Это  обстоя- 

тельство особенно  безпокоило  англшекаго  военнаго  предста- 
вителя при  Ставке,  который  неоднократно  отъ  имени  своего 

командовашя  просилъ  о  наступивши  леваго  фланга  нашихъ 
войскъ  въ  долине  реки  Д1алы  для  совместной  операщи  съ 
англшскнмъ  мессопотамскимъ  отрядомъ  Моода  противъ  ту- 

рецкой армш  Халилъ-Паши.  Конечно,  это  наступлете  вызы- 
валось больше  политическими  (анексюнными)  соображешями 

англичанъ,  чемъ  стратегическими  требовашями  ,  темъ  более, 
что  матер1альное  положеше  нашего  лево-фланговаго  корпуса 
было  поистине  бедственное,  а  къ  маю  на  Д1але  начиналась 
тропическая  жара. 

Въ  результате,  Кавказскш  фронтъ  не  могъ  развить  насту- 
пательной операщи,  и  войскамъ  его  предписано  было  только 

активно  оборонять  занятую  лишю,  съ  условнымъ  наступле- 
шемъ  лево-фланговаго  корпуса,  въ  связи  съ  англичанами,  если 
последше  организуютъ  снабжеше  корпуса  продовольств1емъ. 

Фактически  въ  середине  апреля  совершенъ  былъ  частный 
отходъ  на  Огнотскомъ  и  Мушскомъ  напрзвлешяхъ,  въ  конце 
апреля  началось  безрезультатное  продвижеше  леваго  фланга 
въ  долине  Д1алы,  и  зат-вмъ  на  Кавказскомъ  фронте  установи- 

лось состоят е  среднее  между  миромъ  и  войной. 
Наконецъ,  последняя  составная  часть  русскихъ  вооружен- 

ныхъ  силъ  —  Черноморски!  флотъ...  Въ  мае  и  въ  начале  шня 
въ  немъ  были  уже  серьезные  безпорядкп,  приведине  къ  отставке 
адмирала  Колчака,  но  флотъ  считался  все  же  достаточно  бое- 
способнымъ,  чтобы  выполнить  свою  задачу  —  владешя  Чер- 
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нымъ  моремъ,  въ  частности  блокаду  турецкаго  и  болгарскаго 
побережья  и  охрану  морскпхъ  путей  къ  Кавказскому  и  Румын- 

скому фронта мъ. 
Этимъ  я  закончу  кратки!  обзоръ  положетя  русскаго 

фронта,  не  вдаваясь  излишне  въ  стратегическая  комбпнандн  : 
всякая  наша  стратепя  этого  пер1ода,  какова  бы  ока  ни  была, 
разбивалась  о  солдатскую  стихаю. 

Ибо  отъ  Петрограда  до  Дуная  и  до  Д1алы  быстро  распро- 
странялось, росло  и  ширилось  разложете  армш.  Трудно  было 

въ  начале  револющн  учесть  степень  его  углублетя  на  раз- 
ныхъ  фронтахъ,  трудно  было  предвидеть  всб  возможности 
его  ВЛ1ЯН1Я  на  будушдя  операщи.  Но  уже  души  многихъ 
отравляло  сомн-Ьте  :  не  напрасны  ли  всб  наши  соображетя, 
расчеты  и  усшпя... 



ГЛАВА    XVII 

Вопросъ  о  переход*  русской  арлии  въ  наступлеше. 

II  такъ,  передъ  нами  во  всей  своей  снл-Ь  в  остротЬ  всталъ 
вопросъ  : 

—  Нужно-ли  русской  армш  перейти  въ  насту  плетей 
Временное  правительство  опубликовало  27  марта  обрати- 
те «  къ  гражданамъ  »  о  задачахъ  воины.  Среди  ряда  фразъ, 

затемнявшихъ  въ  угоду  револющонной  демократш  прямой 
смыслъ  обращетя,  Ставка  не  могла  найти  твердыхъ  основанш 
для  руководства  русской  арм1ей  :  «  оборона  во  что  бы  то  ни 
стало  нашего  собственнаго  родного  достояшя  и  избавлеше 
страны  отъ  вторгнувшагося  въ  наши  пределы  врага  —  первая 
насущная  и  жизненная  задача  нашихъ  вопновъ,  защищающнхъ 

свободу  народа...  Ц-Ьль  свободной  Россш  не  господство  надъ 
другими  народами,  не  отнятге  у  ннхъ  нащональнаго  достояшя, 
не  насильственный  захватъ  чужихъ  территорш,  но  утверждеше 
прочнаго  мира  на  основе  самоопредЬлешя  народовъ.  Руссюй 
народъ  не  добивается  уситешя  внешней  мощи  своей  за  счетъ  , 
другихъ  народовъ...  но...  не  допустить,  чтобы  Родина  его  вышла 
изъ  великой  борьбы  униженной  и  подорванной  въ  жизненныхъ 
своихъ  си.тахъ.  Эти  начала  будутъ  положены  въ  основу  внъчиней 
политики  Временнаго  правительства...  при  полномъ  соблюденш 
обязательство,  принлтыхъ  въ  отношенш  нашихъ  союзниковъ  »... 

Въ  нотъ-  отъ  18-го  апреля,  препровожденной  мпнистромъ 
ппостранныхъ  д'Ьлъ  Милюковымъ  союзнымъ  державамъ,  нахо- 
димъ  еще  одно  опредтзлеше  :  «  всенародное  стремление  довести 
м!ровую  войну  до  решительной  победы...  усилилось  благодаря 
сознанш  общей  ответственности  всЬхъ  и  каждаго.  Это  стремле- 
ше  стало  болт>е  д-ьйственнымъ,  будучи  сосредоточено  на  близкой 
для  всгохъ  и  очередной  задать  —  отразить  врага,  вторгнувшагося 
еъ  самые  предгълы  нашей  Родины  »...  г) 

Конечно,  все  это  были  фразы,  весьма  робко,  осторожно, 

туманно  оиред'Ьляющдя  задачи  войны,  даюшдя  во?моилность 
любого  толковашя  ихь  смысла,  а  главное  лишенный  правди- 

х)  Подобный  опредвлешя  давали  поводъ  пораженческой  пропаган- 
де объяснять  наступаете,  напрпмЪръ,  въ  направлеши  на  Львовъ 

«  империалистическими,  захватными  стремлениями  ». 
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ваго  обоснозашя  :  стремлеше  къ  поб-Ьд-Ь  въ  народЬ,  въ  ариш 
не  только  не  усилилось,  но  шло  значительно  на  убыль,  какъ  ре- 
зультатъ  съ  одной  стороны  усталости  и  падешя  патрштизма,  съ 
другой  —  чрезвычайно  интенсивной  работы  противоестествен- 

ной коалищп,  заключенной  менаду  представителями  крайних* 

течешй  русской  револющонной  демократш  и  нъмецкпмъ  гене- 
ральнымъ  штабомъ  —  коалищп,  связанной  невидимыми,  но 
ясно  ощущаемыми  психологическими  и  реальными  нитями,  ьъ 

.этому  вопросу  я  вернусь  позднее.  Здъсь  же  отм*Ьчу  лишь,  что 
разрушительная  работа  по  цнммервальдовской  программу,  въ 
пользу  прекращешя  воины  началась  задолго  до  революцш, 
исходя  какъ  извне,  такъ  и  извнутрн. 

Временное  правительство,  проводя  для  умиротворения 

воинствующихъ  органовъ  револющонной  демократш  бл'Ьдмыя, 
неясный  формулы  въ  отношеши  ц-Ьли  и  задачъ  войны,  не  стъс- 

кяло,  однако,'  нисколько  Ставку  въ  выбор**  стратегических* способовъ  для  нхъ  достия^ешя.  Поэтому  намъ  предстояло  раз- 
решить вопросъ  о  наступлеиш  независимо  отъ  существующих* 

направлешй  политической  мысли. 
Единственное,  ясное,  определенное  решете,  въ  которомъ 

не  могло  быть  разномыслия  среди  команднаго  состава,  было  : 
Разбить  вражеская  армш  въ-тесномъ  едннети  съ  союз- 

никами. Иначе  страну  нашу  неминуемо  постигнетъ  крушешб. 
Но  такое  решете  требовало  широкаго  наступлетя,  безъ 

котораго  не  только  немыслимо  было  одержать  победу,  но  и  за- 
тягивалась безконечно  разорительная  война.  Ответственные 

органы  демократш,  въ  большинстве  своемъ  исповедуя  пора- 
женчесше  взгляды,  старались  гювл1ять  соответственно  на 
массы.  Отъ  этихъ  взглядов*  не  были  вполне  свободны  даже  и 

умеренные  сощалпетичесше  круги.  Въ  солдатской  среде  идео- 
лопя  цнммервальдовской  формулы  не  воспринималась  вовсе, 
по  за  то  сама  формула  давала  известное  оправдате  чувству 
самосохранешя  пли  попросту  —  шкурничеству.  И  потому  идея 
наступлешя  не  могла  быть  особенно  популярной  въ  армхи.  Раз- 
валъ  въ  войскахъ  ширился  все  более,  и  терялась  уверенность 
не  только  въ  упорстве  наступлетя,  ко  даже  п  въ  томъ,  будетъ 
ли  нсполненъ  прпказъ  —  удастся  ли  сдвинуть  армпо  съ  места... 
Огромный  русски!  фронтъ  держался  еще  прочно...  по  инерщи, 
импонируя  врагамъ,  не  знавшпмъ,  также  какъ  и  мы,  размеров* 
сохранившейся  потенщальной  силы  его.  Что,  если  наступление 
вскроетъ  наше  безсил1е? 

Таковы  были  .мотивы  против*  наступлетя.  Но  слишком* 
много  бол'ве  в-бскихъ  причпнъ  повелительно  требовали  иного 
решетя.  Центральный  державы  дошли  до  полнаго  истощетя 
•сзоихъ  людскпхъ,  матер1альныхъ  и  моральныхъ  силъ.  Если 
осенью  1916  года  наступаете  наше,  не  увенчавшееся  решитель- 

ным* стретегическнмъ  успехомъ,  поставило  враждебный  арм!п 
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въ  критическое  положете,  то  что  было  бы  теперь,  когда  силы  и 
техника  наши  возросли,   соотношете  ихъ  изменилось  значи- 

тельно въ  нашу  пользу,  а  союзники  къ  весне  1917  года  заносили 
громовой  ударъ  надъ  головою  враговъ.   Немцы  съ  бол-взнен- 
нымъ  страхомъ  ожидали  этого  удара  и,  съ  целью  выйти  изъ 
подъ  него,  еще  въ  начали  марта  отвели  свой  стоверстный  фронтъ 
между  Арассомъ  и  Суасономъ  вглубь,  верстъ  на  30,  на  такъ  на- 

зываемую  лишю    Гинденбурга,   подвергнувъ   невероятному   и 

нич-вмъ  не  оправдываемому  опустошенно  оставленную  терри- 
торий. Этотъ  отходъ  былъ  знаменателенъ,  какъ  явный  показа- 

тель слабости  нашихъ  враговъ,  и  сулилъ  болышя  наден-щы  на 
будущее...  Мы  не  могли  не  наступать  :  при  полномъ  развале 

контръ-разв-вдывательной    службы,    вызванномъ    подозритель- 
ностью револющонной  демократы! ,  разгромившей  органы  ея, 

смешавъ  по  недомысл1ю  ихъ  функщи  съ  кругомъ  втэдънхя  не- 
навистныхъ  сыскныхъ  отд-влен1й  ;  при  установившейся  связи 
между  многими  представителями   Совета   рабочихъ  и  солдат- 
скихъ  депутатовъ  и  агентами  Германш  ;  при  более  ч-вмъ  лег- 
комъ  сбщенш  между  фронтами  и  облегченномъ  до  нельзя  што- 
наже  —  наше    решете    не    наступать    стало    бы    несомненно 
нзв'Ьстнымъ  противнику,  который  немедленно  началъ  бы  пере- 

броску своихъ  силъ  на  западъ.  Это  было  бы  равносильно  пря- 
мому  предательству  въ   отношенш   союзныхъ   народовъ,   несо- 

мненно приводившему,  если  не  къ  офнщальному,  то  къ  факти- 
ческому  состоятю   сепаратнаго   мира   со   всеми   его   послед- 

СТВ1ЯМН.   Настроеше  револющонныхъ  круговъ  Петрограда  въ 
этомъ  вопросе  казалось,  однако,  настолько  колеблющимся,  что 
въ  Ставке  создалась  вначале  совершенно  необоснованная  по- 

дозрительность даже  въ  отношенш  Временнаго  правительства. 
На  этой  почве  произошелъ  небольшой  инцидентъ.  Въ  конце 
апреля,  во  время  отъезда  Верховнаго,  начал ьникъ  дипломати- 

ческой  канцелярш   доложилъ   мне,   что   среди   иностранныхъ 
военныхъ  представителей  царить  большое  возбуждеше  :  только 
что  получена  изъ  Петрограда  телеграмма  нтальянскаго  посла, 
въ  которой  онъ  категорически  уверяетъ,  что  Временное  прави- 

тельство пришло  къ  решетю  заключить  сепаратный  миръ  съ 
центральными  державами.  Когда  фактъ  получешя  такой  теле- 

граммы былъ  установленъ,  я,  не  зная  тогда,  что  итальянское 
представительство  по  свойственной  его  членамъ  экспансивности 
не    разъ    уже    являлось    источннкомъ    ошибочныхъ    сведетй, 
послалъ  военному  министру  телеграмму,  въ  весьма  горячнхъ 
выражешяхъ,    оканчивавшуюся    словами  :    « презрвтемъ    за- 

клеймить потомство  то  дряблое,  безсильное,  безвольное  поко- 
лете, котораго  хватило  на  то,  чтобы  свергнуть  подгнивинй 

строй,  но  не  хватаетъ  на  то,  чтобы  уберечь  честь,  достоинство  и 
само  бьгпе  Россш».  Вышелъ  конфузъ  :  сведете  было  ложнымъ, 
правительство,  конечно,  не  помышляло  о  сепаратномъ  мире. 



Иностранные   военные  представители  въ  Ставке. 

Стр     1-х 
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Позднъе,  16  шля  въ  историческомъ  совтлцанш  въ  Ставке 
(главнокомандующихъ  съ  членами  правительства),  мнъ  еще  разъ 
пришлось  высказать  свои  взглядъ  по  этому  вопросу  : 

«...  Есть  другой  путь  —  предательство.  Онъ  далъ  бы  вре- 
менное облегчеше  истерзанной  стран-в  нашей...  Но  проклят* 

предательства  не  дастъ  счастья.  Въ  кошгв  этого  пути  — •  поли- 
тическое, моральное  и  экономическое  рабство  ». 

Я  знаю,  что  въ  н'Ькоторыхъ  русскихъ  кругахъ  такое  прямо- 
линейное исповъдываше  моральныхъ  принцнпоБъ  въ  политике 

впослъдствш  встречало  осуждеше  :  тамъ  говорили,  что  подоб- 
ный идеализмъ  неум-Ьстенъ  и  вреденъ,  что  интересы  Россш 

должны  быть  поставлены  превыше  всякой  «  условной  полити- 
ческой морали  »...  Но  втэдь  народъ  живетъ  не  годами,  а  стол-в- 

Т1ями  ;  я  злз-ъренъ,  что  перемъна  тогдашняго  курса  внешней 
политики  существенно  не  изменила  бы  крестный  путь  русскаго 

народа,  что' кровавая  игра  перемъшанными  картами  продолжа- 
лась бы,  но  уже  за  его  счетъ...  Да  и  пспхолопя  русскихъ  воен- 

ныхъ  вождей  не  допускала  такихъ  сд-влокъ  съ  сов-встью  : 
Алексъевъ  и  Корниловъ,  всеми  брошенные,  ник-вмъ  не  поддер- 

жанные, долго  шли  по  старому  пути,  все  еще  въря  и  над-вясь  на 
благородство  или,  по  крайней  мър-в,  здравый  смыслъ  союзни- 
ковъ,  предпочитая  быть  преданными,  чъмъ  самимъ  предать. 

Донъ-Кихотство?  Можетъ  быть.  Но  другую  политику  надо 
было  дълать  другими  руками...  менъе  чистыми.  Что  касается 
лично  меня,  то  три  года  спустя,  переживъ  всв  нллюзш,  пспы- 
тавъ  тяжме  удары  судьбы,  упершись  въ  глухую  стъну  непри- 
крытаго  сл-впого  эгоизма  «  дружественныхъ  »  правнтельствъ, 
свободный  поэтому  отъ  всякихъ  обязательствъ  къ  союзникамъ, 
почти  накануне  полнаго  предательства  ими  истинной  Россш, 
я  остался  убъждсннымъ  сторонникомъ  честной  политики. 

Только  роли  переменились :  теперь  уже  мнъ  пришлось  уб-Ьж- 
дать  парламентскихъ  деятелей  Англш  х),  что  «  здоровая  на- 
щональная  политика  не  можетъ  быть  свободна  отъ  всякихъ  мо- 

ральныхъ началъ,  что  совершается  явное  преступлеше,  ибо 
иначе  нельзя  назвать  оставлеше  вооруженныхъ  силъ  Крыма,  нре- 
кращеше  борьбы  противъ  большевизма,  введете  его  въ  семью 
культурныхъ  народовъ  и  хотя  бы  косвенное  признате  его  ;  что 
это  продлить  немного  дни  большевизма  въ  Россш,  но  распах- 
нетъ  ему  широко  двери  въ  Европу»...  Я  в-врю  глубоко,  что 
историческая  Немезида  не  простить  имъ,  какъ  не  простила  бы 
тогда  намъ. 

Начало  1917  года  было  временемъ  катастрофическимъ  для 

центральныхъ  державъ  и  р-Ьшительнымъ  для  Согласхя.  Вопросъ 
о  русскомъ  наступлеши  чрезвычайно  волновалъ  союзное  коман- 
довате.  Военные  представители  Англш  (генералъ  Бартеръ)  и 

х)  Конецъ  апр-Ьля  1920  года. 
12 
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Франщи  (генералъ  Жаненъ)  часто  бывали  у  Верховнаго  главно- 
коыандующаго  и  у  меня,  интересуясь  положетемъ  вопроса. 
Но  заявлетя  немецкой  печати  о  производимомъ  союзниками 
давлети  или  даже  ультимативныхъ  требовашяхъ  въ  отношенш 
Ставки  неверны  :  это  было  бы  просто  ненужно,  такъ  какъ  и 
Жаненъ,  и  Бартеръ  понимали  обстановку  и  знали,  что  за- 

держкой и  препятств1емъ  къ  переходу  въ  наступлеше  служить 
только  состоите  армш. 

Они  старались  ускорить  и  усилить  техническую  помощь, 

въ  то  время  какъ  ихъ  бол-Ье  экспансивные  сотрудники  —  Тома, 
Гендерсонъ  и  Вандервельде  —  лидеры  сощалистическихъ  пар- 
т1й  запада,  пытались  безнадежно  горячимъ  словомъ  зажечь 
искру  патриотизма  среди  представителей  русской  револющон- 
ной  демократш  и  войскъ. 

Наконецъ,  Ставка  учитывала  еще  одно  обстоятельство  : 
въ  пассивномъ  состоянш,  лишенная  импульса  и  побудитель- 
ныхъ  причинъ  къ  боевой  рабогв,  русская  армхя  несомненно  и 
быстро  догнила  бы  окончательно,  въ  то  время  какъ  наступлеше, 
сопровождаемое  удачей,  могло  бы  поднять  и  оздоровить  настрое- 
те,  если  не  взрывомъ  патрштизма,  то  пьянящимъ,  увлекаю- 
щимъ  чувствомъ  большой  победы.  Это  чувство  могло  разру- 

шить всв  интернащональныя  догмы,  посвянныя  врагомъ  на 

благодарной  почв-б  пораженческихъ  настроены!  сощалистиче- 
скихъ партШ.  Победа  давала  миръ  внъшнш  и  некоторую  воз- 

можность внутренняго.  Поражеше  открывало  передъ  государ- 
ствомъ  бездонную  пропасть.  Рискъ  былъ  неизбтэженъ  и  оправ- 

дывался щелью  —  спасет  я  Родины. 
Верховный  главнокомандующий,  я  и  генералъ-квартирмей- 

стеръ  (Юзефовичъ)  совершенно  единомышленно  считали  не- 
обходимымъ  наступлеше.  Старш1й  командный  составь  принци- 
п1ально  раздт>лялъ  этотъ  взглядъ.  Колебатя,  и  довольно  боль- 
нпя  при  этомъ,  на  разныхъ  фронтахъ  были  лишь  въ  опред-влеши степени  боеспособности  войскъ  и  ихъ  готовности. 

Я  утверждаю  убежденно,  что  одно  это  ргыиеше,  даже  не 
зависимо  отъ  приведетя  его  въ  нсполнеше,  оказало  союзни- 
камъ  несомн'ьнную  пользу,  удерживая  силы,  средства  и  внима- 
те  враговъ  на  русскомъ  фронгв  ;  этотъ  фронтъ,  потерявъ  свою 
былую  грозную  мощь,  все  же  оставался  для  враговъ  неразга- 
даннымъ  сфннксомъ. 

Любопытно,  что  въ  то-же  самое  время  въ  главной  квартиръ* 
Гинденбурга  разр-Ьшался  тождественный  вопросъ.  «Общее  по- 
ложен1е  въ  апр'Ьл'Б,  маТэ  до  1юня  —  говорить  Людендорфъ — не- 

давало возможности  открыть  серьезный  д'Ьйствхя  на  восточномъ 
фронгв  ».  Но  позже...  «  по  этому  поводу  въ  главной  квартире 
были  болыше  споры.  Быстрое  наступлете  на  восточномъ  фронте 

съ  т-Ьми  войсками,  которыя  были  въ  распоряженш  главноко- 
мандующаго  этого  фронта,  подкрепленными  несколькими  диви- 
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31ями  съ  запада  —  не  лучше  ли  это  ръшеше,  ч-вмъ  ожидате? 
Это  былъ  наиболее  подход  ящш  моментъ,  говорили  некоторые, 

разбить  русскую  армш,  когда  боевая  ц-бнность  ея  уменьши- 
лась. Я  не  согласился,  не  взирая  на  улучшеше  положешя  на 

запад-в.  Я  не  хотъмъ  дълать  ничего,  что,  казалось,  могло  раз- 
рушить реальную  возможность  мира  »... 

Конечно  —  мира  сепаратнаго.  Какого  —  мы  узнали  позд- 
нее, послъ"  Брестъ-Лптовска... 
Арм1ямъ  отдана  была  директива  о  наступленш.  Общая 

идея  его  сводилась  къ  прорыву  непр1ятельскихъ  позищй  на 
подготовленныхъ  участкахъ  всбхъ  европейскихъ  фронтовъ,  къ 
широкому  наступленш  большими  силами  Юго-западнаго  фронта 
въ  общемъ  направленш  отъ  Каменецъ-Подольска  на  Львовъ  и 
дал-Ье  къ  лиши  Вислы,  въ  то  время  какъ  ударная  группа  За- 
паднаго  фронта  должна  была  наступать  отъ  Молодечно  на 

Вильно  и  къ  Н-ьману,  отбрасывая  къ  съверу  н-ьмещ-ля  армш 
Эйхгорна.  Северный  и  Румынскш  фронты  содействовали  част- 

ными ударами,  привлекая  къ  себъ  силы  противника. 

Время  для  наступлетя  было  назначено  предположи- 
тельно, въ  широкихъ  предълахъ.  Но  дни  шли,  а  войска,  рант>е 

управлявнияся  приказами  и  безропотно  выполнявшая  самыя 
тяжелыя  задачи  —  тъ  самыя  войска,  которыя  своею  грудью, 
безъ  патроновъ,  безъ  снарядовъ  сдерживали  нъкогда  стихшное 
наступлете  австро-германскихъ  массъ,  —  теперь  стояли  съ 
парализованной  волей  и  помутнъвшимъ  разумомъ.  Начало  все 
откладывалось. 

Между  гЬмъ,  союзники,  подготовившее  къ  веснъ  широкую 
операшю,  учитывая  значительное  усилете  враговъ  на  запад- 
номъ  фронтъ-  въ  случаъ  полнаго  развала  русской  армш,  начали 
великое  сражете  во  Франти,  какъ  было  обусловлено  планомъ 
кампати,  въ  концъ  марта,  не  дожидаясь  окончательная  ръше- 
Н1Я  вопроса  о  нашемъ  наступленш.  Впрочемъ,  одновременность 
дтшствш  не  считалась  союзными  главными  квартирами  необхо- 
димымъ  услов!емъ  предстоящей  операцш  и  раньше,  до  потря- 
сетя  русской  армш.  Наше  наступлете,  въ  силу  особенныхъ 
физическнхъ  и  климатическпхъ  условш  театра,  предусматри- 

валось не  раитзе  мая.  Между  тъмъ,  генералъ  Жофръ,  согласно 
общему  плану  кампати  1917  года,  выработанному  2  ноября 
1916  г.  на  конференщи  въ  Шантильи,  намътплъ  началомъ 
наступлетя  англо-французскихъ  армш  конецъ  января  и  пер- 
выя  числа  февраля;  смънившш  его  генералъ  Нивелль,  послъ" 
конференцш  14  февраля  1917  г.  въ  Кале,  перенесъ  начало 
наступлетя  на  конецъ  марта. 
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ШП  Г>  О  ДВИЖЕЙИГ    а  игла - 
19П   ГОЙ.А 

27  марта  начались  атаки  англичакъ  у  Арраса,  на  фронтЬ 
около  20  верстъ.  Подготовленный  небывалой  силы  артиллерш- 
скимъ  огнемъ  *)  прорывъ  н-вмецкнхъ  позищй  принялъ  угрожаю- 
ице  для  н-Ьмцевъ  размеры .  Съ  обтшхъ  сторонъ  были  введены 
огромный  силы.  Сражете,  то  замирая,  то  вновь  вспыхивая, 
длилось  весь  апр-вль.  Англичане  проникли  въ  глубь  непр!я- 

х)  3  тысячи  н-Ьмецкихъ  орудШ  были  противопоставлены  4  тысячамъ 
англШскихъ,  выпустившихъ  въ  первые  семь  дней  атаки  9-10  миллшновъ 
снарядовъ. 
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тельскихъ  позицш  верстъ  на  6,  занявъ  линпо  Ленсъ-Фонтэнъ, 
такъ  называемый  хребетъ  Вими,  представлявшш  весьма  важ- 

ный и  сильно  укрепленный  рубежъ. 

Сражете  это  потребовало  отъ  н-вмцевъ  огромнаго  напря- 
жетя  и  болынихъ  потерь,  поглотило  резервы  и  запасы.  А  въ 

то-же  время  (2  апреля)  на  широкомъ  фронте  —  Суассонъ- 
Реймсъ-Оберивъ  началась  большая  операщя  французовъ,  озна- 

меновавшаяся вначале  также  большимъ  усп-Ьхомъ  и  вызвавшая 
сставлете   немцами,    понесшими    громадный    потери,  своихъ 
СНЛЬНЫХЪ  ПОЗИЩЙ. 

Этотъ  комбинированный  ударъ,  направленный  концентри- 

чески отъ  Арраса  на  Дуэ  и  отъ  Реймса  на  Шарлевиль,  об-Ьщалъ 
решительные  результаты.  Битва  народовъ,  которая  должна 

была  решать  судьбы  нхъ,  протекала  съ  огромными  жерт- 
вами, нося  поистине  истребительный  характеръ.  Но 

вскоре  въ  темпе  грантдозной  борьбы  наступило  какое  то  за- 
медлете  и  равновъс1е.  Введете  въ  дело  всЬхъ  н-вмецкихъ  ре- 
зервовъ,  ихъ  систематичестя  и  упорныя  контръ-атаки  пр1оста- 
новили  движете  союзниковъ.  Его  не  оживило  ни  начавшееся 
удачно  2  мая  итальянское  наступлеше  на  Изонцо,  ни  усптшшыя 
атаки  англичанъ,  въ  концъ-  мая,  въ  Бельпи. 

На  разныхъ  участкахъ  западнаго  фронта  шли  еще  кровавые 
бои,  но  уже  не  оставалось  никакого  сомн-вшя,  что  решительная 
весенняя  операщя  союзниковъ,  на  которую  возлагалось  столько 
надеждъ,  отъ  которой  ожидали  конца  страдашямъ  народовъ, 
окончена,  не  оправдавъ  надеждъ. 

Об-Ь  стороны  сочли  себя  победительницами  и  об-в  были 
обезкровлены  . 

Стратегическое  положеше  не  изменилось.  Большой  такти- 
чесьлй  успехъ  союзниковъ  несомнененъ.  Немцы  понесли 
весьма  тяжкля  потери  :  за  пер1одъ  съ  1  апреля  по  середину  шня 
обшхя  потери  ихъ  составили  свыше  250  тысячъ  человекъ,  въ 
томъ  числе  пленными  64.500.  Англо-французамъ  досталось 
509  орудш,  1.318  пулеметовъ  и  много  другой  военной  добычи. 
Моральное  состоите  немцевъ  пало  еще  более  отъ  сознатя 
явнаго  превосходства  техники  союзниковъ;  благодаря  истоще- 

нно немецкихъ  запасовъ  и  резервовъ,  къ  англо-французамъ 
перешла  инищатива  на  всемъ  европейскомъ  фронте  войны.  Та- 

ковы были  блестяппе,  но  далеко  не  решительные  результаты 
весенняго  наступлетя. 

Къ  концу  апреля  офищозная  пресса  союзниковъ,  вдохно- 
вленная главными  штабами,  предостерегала  уже  народъ  отъ 

увлечетй,  иллюзш  и  надеждъ  на  скорую  победу  и  приглашала 
ждать  терпеливо  прибьгпя  евежихъ  британскихъ  и  американ- 
скнхъ  силъ...  Въ  то-же  время  въ  англо-французской  печати 
начали  подыматься  нетерпеливые  голоса  въ  пользу  скорей- 
шаго  наступлетя  русской  арти. 
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Несогласованность  операщй  западнаго  и  восточнаго  евро- 
пейскихъ  фронтовъ  давала  свои  горьте  плоды.  Трудно  решить, 
могли  ли  союзники  отсрочить  свое  весеннее  наступление  на  два 
месяца,  и  поскольку  выгода  комбинированной  съ  русскимъ 
фронтомъ  операщй  компенсировала-бы  предоставлеще  Герма- 
щи  лишняго  времени  для  усилешя,  устройства  силъ  и  пополне- 
шя  запасовъ.  Одно  несомненно,  что  отсутств1е  этой  связи  во 

времени  доставило  н-вмцамъ  огромное  облегчете.  «  Я  врагъ 
безполезныхъ  соображетй,  —  говорить  Людендорфъ  —  но  я  не 
могу  отказаться  подумать,  что  было  бы,  если  бы  Росс1я  насту- 

пала въ  апреле  и  мах-  и  одержала  рядъ  небольшихъ  усп-вховъ. 
Намъ  предстояла-бы  тогда,  какъ  и  осенью  1916  г.,  очень  тяже- 

лая борьба.  Наши  боевые  припасы  уменьшились-бы  въ  угро- 
жающей степени.  По  зръ-ломъ  размышленш,  если  перенести  на 

апрель-май  (даже  тъ)  успехи,  которые  были  одержаны  рус- 
скими въ  ионе,  я  не  вижу,  какимъ  образомъ  высшее  командо- 

ваще  могло  бы  остаться  хозяиномъ  положещя.  Въ  апреле  и 
мае  1917  г.,  несмотря  на  нашу  победу  (?)  на  Эне  и  въ  Шампани, 
насъ  спасла  только  русская  револющя  »... 

*   * 
* 

Помимо  общаго  наступлетя  на  австро-германскомъ  фронте, 
въ  апреле  возникъ  еще  одинъ  не  лишенный  интереса  вопросъ  — 
самостоятельная  операщя  по  овладтъшю  Константинополемъ. 
Министръ  иностранныхъ  делъ  Милюковъ,  вдохновленный  мо- 

лодыми пылкими  моряками,  велъ  многократно  переговоры  съ 
генераломъ  Алексеевымъ,  убеждая  его  предпринять  эту  опера- 
щю,  которая,  по  его  мнетю,  могла  увенчаться  усп-вхомъ  и 
поставить  протестующую  противъ  анексш  револющонную  де- 

мократе передъ  совершившимся  фактомъ. 
Ставка  отнеслась  совершенно  отрицательно  къ  этой  затее, 

такъ  не  соответствовавшей  состоятю  нашихъ  войскъ  :  десант- 
ная операщя  —  чрезвычайно  деликатная  сама  по  себе  —  тре- 

бовала большой  дисциплины,  подготовки,  порядка,  а  главное, 
высокаго  сознаю  я  долга  десантными  войсковыми  частями,  ко- 

торый временно  становились  совершенно  оторванными  отъ 
всякой  связи  со  своей  армией.  Море  въ  тылу  —  это  обстоятель- 
тельство  угнетающе  действуетъ  и  на  сильный  духомъ  части. 

Этихъ  элементовъ  въ  русской  армш  уже  не  было. 
Просьбы  министра  становились,  однако,  такъ  настойчивы, 

что  генералъ  Алексеевъ  счелъ  себя  вынужденнымъ  дать  ему 
показательный  урокъ  :  предположена  была  экспедищя  въ  не- 

большихъ разм-Ьрахъ  къ  малоазиатскому  берегу  Турщи,  ка- 
жется, въ  Зунгулдакъ.  Операщя  эта,  не  имевшая  особенно 

серьезнаго  значеюя,  потребовала  сформироватя  отряда  въ 
составе  полка  пехоты,  броневого  дивизшна  и  небольшой  конной 
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части  и  возложена  была  на  Румынскш  фронтъ.  Прошло  неко- 
торое время,  и  сконфуженный  штабъ  фронта  отв-втилъ,  что 

сформировать  отрядъ  не  удалось,  такъ  какъ  войска...  не  же- 
лаютъ  идти  въ  десантъ... 

Этотъ  эпнзодъ,  вызванный  прямолинейно  понятой  идеей 
«  безъ  анексш  »,  извращавшей  все  начала  стратепи,  а  можетъ 
быть  и  просто  шкурничествомъ,  служилъ  еще  однимъ  плохпмъ 
предзнаменовашемъ  для  предстоящаго  общаго  наступлешя. 

Оно,  между  т-вмъ,  готовилось  въ  мукахъ  и  страдашяхъ. 
Русскш  заржав-Бвш1й,  зазубренный  мечъ  все  еще  раскачивался, 
и  неизвестно  было  только,  когда  раскачается  окончательно  и 
по  чьимъ  головамъ  ударнтъ... 
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